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Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Образовательная программа  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Магадана «Центр развития ребенка – 
детский сад № 57» (далее – Программа) определяет единые для Российской 
Федерации базовые объем и содержание дошкольного образования, 
осваиваемые обучающимися в ДОО, и планируемые результаты освоения 
образовательной  программы. 

Основой для разработки Программы стали Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее 
- ФГОС) и Федеральная образовательная программа дошкольного 
образования, утвержденная приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 25.11.2022г. № 1028. 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 
дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 
основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 
национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 
относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

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

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 
и преемственность поколений, единство народов России; создание 
условий для формирования ценностного отношения к окружающему 
миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 
ценностей; 
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• построение (структурирование) содержания образовательной 
деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных 
особенностей развития; 

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

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

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

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

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

 
1.1.2. Принципы реализации Программы 

 
Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 
1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 
представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 
воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 
педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

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

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

общества и государства; 
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
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условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики, в т.ч. характеристики  особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста 
 
        Основными участниками реализации программы  являются дети 
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 
образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
представители) воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

  Анализ банка данных по семьям, посещающим дошкольное учреждение, 
позволил составить социологический паспорт семей воспитанников ДОУ.      

  Банк данных включает: 
• категории семей; 
• сферу занятости родителей; 
• образовательный уровень родителей. 

Данные ежегодно корректируются и формируются в Приложении  как 
дополнение Программы. 
 

Закономерности развития дошкольников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
      

Рассматривая законы и закономерности развития и их взаимосвязь с 
воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают 
звеньями единого процесса становления  психики и личности ребенка. 

Скачкообразность развития 

Развитие происходит 
 в деятельности 

Взаимосвязь психического 
и физиологического 

развития 

Переход количественных 
изменений в качественные 

Большая интенсивность 
развития в детстве 

(сензитивные периоды) 

Развивается в атмосфере 
доброжелательности, 

любви и успеха 

Для развития необходима 
развивающая социальная 

среда 
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Основной закон развития - роль пассивного взаимодействия снижается с 
возрастом, стимулирующее воздействие сохраняется, а активное – 
возрастает. 

Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия 
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются 
ведущими для определенного возрастного этапа. Согласно  ФГОС ДО  

• в раннем возрасте (1-3 года)  - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками, экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со 
взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

• для детей дошкольного возраста (3 года — 7 лет) — ряд видов 
деятельности, таких как: 
– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
– познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями), 
– восприятие художественной литературы и фольклора, 
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), 
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал. 
Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в 

рамках образовательной программы ДОО выступает отражение в ней 
следующих аспектов образовательной среды для ребенка: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 
• характер взаимодействия со взрослыми; 
• характер взаимодействия с другими детьми: 
• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

      
Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 
Развивается предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, начальные формы произвольного 
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поведения, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 
основы наглядно-образного мышления. 

В ходе совместной со взрослым предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Количество слов в пассивном словаре 
значительно возрастает. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 
слов.  Речь становится средством общения ребенка со сверстниками.   

Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, широко используются действия с 
предметами-заместителями. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. 

Ребенок начинает осознавать себя как отдельного человека, отличного 
от взрослого. У него формируется образ Я. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом 

деятельности становится игра. Основное содержание игры – действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Начинают формироваться 
представления о предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. 
Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны 
простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. 

К концу четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 
величине, ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и 
внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, 
начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены 
нормами и правилами. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. 
Продолжает развиваться половая идентификация. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность, 
совершенствуется ее техническая сторона. Усложняется конструирование, 
постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость, координация 
движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более 
развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает 
развиваться образное мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться 
воображение, увеличивается устойчивость внимания. Улучшается 
произношение звуков и дикция, речь становится предметом активности 
детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого, 
взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. 
Начинают выделяться лидеры. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 
планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 
мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 
развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяется 
смысловой «центр» и «периферия». Развивается изобразительная 
деятельность детей, рисунки приобретают сюжетный характер. 
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться 
восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления 
детей систематизируются. Продолжает развиваться образное мышление, 
способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 
развивается воображение. Продолжает развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется 
грамматический строй речи. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающееся 
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
способа обследования образца. Восприятие характеризуется анализом 
сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 
мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
Игровые действия становятся более сложными, отражая 

взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 
пространство. Рисунки детей приобретают более детализированный 
характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими становятся различия 
между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети свободно 
владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывает собственные. Усложняется конструирование из 
природного материала. У детей продолжает развиваться восприятие, 
образное мышление; навыки обобщения и рассуждения; внимание. 
Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 
связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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Основные достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей 
как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного 
общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется 
позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок приобретает 
интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в 
школе. 

Дошкольное детство - период развития человека, в течение которого 
происходит первоначальное ознакомление с универсальными ценностями, 
признанными человечеством, обретение ребёнком своего «Я», активная 
реализация потребности в проявлении индивидуальности, а также период, в 
котором формируется детское сообщество как первый институт 
социализации ребёнка. 

Период дошкольного детства характеризуется развитием 
перцептивных, мнемических и элементарных мыслительных процессов, 
овладением сложными манипуляциями и действиями с вещами, накоплением 
опыта поведения в различных жизненных ситуациях. Этот период отличается 
интенсивным развитием речи, но не исключает использования несловесных 
экспрессивных форм поведения: мимики, жестов, интонации. Для этого 
периода характерно интенсивное освоение культуры через игру, 
деятельность, общение. В этом возрасте ярко выражено символическое 
начало в мышлении и поведении. Логическое мышление осуществляется в 
форме усвоения конкретных операции: группировки предметов, общения и 
т.д. Эта стадия имеет решающее значение для социализации ребёнка, которая 
происходит уже не только эмпирически (посредством накопления опыта 
поведения, но и рационально-путем освоения основ морали и регулирования 
на этих основах многообразных социальных связей и отношений. 

В процессе социального развития ребёнка особое внимание уделяется 
индивидуальным различиям в эмоциональных проявлениях, эмоциональных 
переживаниях (уровень чувствительности), эмоциональной экспрессии 
(степень выраженности) и эмоциональном поведении (способ реагирования). 
От того, как проявляется эта триада, зависит успешность социализации, 
формирование личностных черт и интеллектуальное развитие ребёнка. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения 
Программы 

 

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

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к трем годам», «к 
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четырем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает 
широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых 
результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 
индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 
особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок 
может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 
возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 
ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 
достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 
индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 
освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны 
быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 
программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую 
целевую группу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты к трем годам: 

у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 
начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 
упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 
звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

 

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 
т.п.); 

 

ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 
рядом; 

 

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 
предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами 
и просьбами; 

 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 
поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 
продвигаться к цели; 
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ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 
основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 
обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика 
человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 
представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и т.д.); 

 

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 
 

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 
взрослым; 

 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
 

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 
конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 
нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 
лепешки; 

 

ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 
больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 
социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 
определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 
движения; 

 

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 
окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 
вред живым объектам; 
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ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 
по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 
ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 
ритмические упражнения под музыку; 

 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

Планируемые результаты к четырем годам: 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 
равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться 
с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 
подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 
положительно влияющих на здоровье; 

 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 
лице; 

 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует 
стремление к положительным поступкам; 

 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 
способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной деятельности; 

 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 
деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 
сверстниками; 
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ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 
сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 
педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, 
пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 
вежливого общения; 

 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 
ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 
времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 
изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 
положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в 
природе, заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 
названии, достопримечательностях и традициях; 

 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 
элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 
сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и 
окружающим людям; 

 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 
композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины 
и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 
создания постройки с последующим её анализом; 

 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет   эмоции    
удивления   в   процессе  познания,  отражает в общении и совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 
ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 
драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 
стихотворения, эмоционально откликается на них; 
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ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 
разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 
движения. 

 

Планируемые результаты к пяти годам: 
 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 
передает их в движении; 

 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 
действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-
заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 
потребность в двигательной активности; 

 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 
развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 
движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с 
желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные 
движения в самостоятельную деятельность; 

 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации; 

 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста»; 

 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 
словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 
взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым 
формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих 
людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 
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ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 
создан; 

 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 
деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 
только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 
активностью и любознательностью; 

 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории 
с указанием характерных признаков; 

 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 
тексты, воспроизводит текст; 

 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности; 

 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 
объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 
труд со взрослыми или сверстниками; 

 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 
 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 
жизни; 

 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 
может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 
уважению сверстников; 

 

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
отражает эти представления в играх; 

 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 
составляет описательные рассказы и загадки; 
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ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 
выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 
режиссерских играх. 

 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 
экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 
сделать логические выводы; 

 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 
семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 
группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 
некоторых памятных местах; 

 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, 
их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 
природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 
относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 
самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 
непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 
последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 
ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 
окружающей действительности; 

 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 
отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 
деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 
развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 
материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 
использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 
развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 
игровой обстановки; 
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ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 
со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 
людям, при общении со взрослыми  и   сверстниками  ориентируется  на  общепринятые 
нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к 
родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется 
семьи и ДОО; 
 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 
участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует 
со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 
гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 
сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 
детей и организовать знакомую подвижную игру; 

 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 
выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 
заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 
комбинаций из знакомых упражнений; 

 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 
проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 
показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 
представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

 

Планируемые результаты к шести годам: 
 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 
ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

 

 ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 
учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления; 
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ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 
социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности 
причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 
любознательность; 

 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания 
окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 
операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 
оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 
ориентировкой в пространстве и времени; 

 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 
поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 
пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 
общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 
поведения на улице; 

 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 
некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 
классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 
потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 
соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 
относится к ним; 

 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 
учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает 
вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 
или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, 
сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 
демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами 
и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 
отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 
некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 
знает название своей страны, её государственные символы; 
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ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 
познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 
 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 
(к концу дошкольного возраста): 

 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 
 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 
взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, 
изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-
творческие способности; 

 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 
создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 
выразительности, использует разнообразные материалы; 

 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, 
умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 
событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 
 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 
контролировать свои движение и управлять ими; 

 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет 
нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 
двигательной деятельности; 

 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 
движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 
туристские навыки, ориентируется на местности; 
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ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 
сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 
владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 
физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 
деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить 
его; 

 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью 
и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 
видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 
свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 
ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять 
позитивную самооценку; 

 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться 
и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 
конструктивными способами; 

 

ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 
самому себе; 

 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 
сопереживание, содействие); 

 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 
соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 
задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 
деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 
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ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 
имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 
характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 
литературных героев; 

 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 
живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 
искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, 
родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его 
национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 
важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 
народов мира; 

 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 
интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 
использует основные культурные способы деятельности; 

 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 
форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, 
сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 
формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 
предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 
цифровые средства и другое; 

 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 
природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях 
живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 
изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет 
сформированный познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила 
поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 
отношение к ней; 

 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 
имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной 
деятельности; 
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1.3. Педагогическая диагностика достижения 

планируемых результатов 
 

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

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 
проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 
педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 
точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и 
композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 
цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 
готовности к школьному обучению. 

 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 
различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 
различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 
свободной художественной деятельности; 

 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе 
реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает 
разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 
интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 
развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 
может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 
точным выполнением правил всеми участниками; 
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получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 
успешности освоения им Программы, формах организации и методах 
решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 
образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 
ДО: 

• планируемые результаты освоения основной образовательной 
программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного 
детства; 

• целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 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: 

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

2) оптимизации работы с группой детей. 
Периодичность проведения педагогической диагностики – 2 раза в год 

(январь и май). Сравнение результатов промежуточной и финальной 
диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

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

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 
Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 
ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 
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детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 
образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 
деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 
изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 
режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 
деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 
отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 
деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 
успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 
проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка 
в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 
устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 
определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 
Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в 
деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 
педагог выбирает самостоятельно. 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 ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 
фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 
процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 
результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 
на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 
РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 
составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 
образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 
образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 
детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 
детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 
программы), которую проводит педагог-психолог). 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. 

 

   24 
  



1.4. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (вариативная часть) 

 
В реалиях современной российской образовательной системы, основу 

которой составляют процессы интеграции и регионализации, особое 
значение приобретает воспитание ребенка не только как гражданина своей 
страны, но и как жителя конкретного региона, адаптированного к его 
социальным, духовно-нравственным, этническим и климатическим условиям.  

Региональный компонент предусматривает введение в Образовательную 
программу ДОО содержания, связанного с традициями региона. Он 
отвечает потребностям и интересам народов нашей страны, нашего края и 
позволяет организовывать образовательную деятельность, направленную 
на изучение природных, социокультурных и экономических особенностей 
региона, посредством реализации парциальной программы «Мы – люди 
Севера с тобой…» (педагогический коллектив ДОО, принята на 
педагогическом совете от 24.10.2019г., протокол № 1).    

Обучение с использованием регионального компонента строится на 
основе преемственности поколений, уникальности природной и культурно-
исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 
фактора развития территории. 

Обращение к региональной тематике актуализируется рядом событий и 
причин, происходящих в обществе и образовании в целом: с одной стороны, 
имеет место рост  национального самосознания, а с другой, - усиление 
проявлений национализма, шовинизма. Это происходит потому, что у 
подрастающего поколения не формируются такие качества личности, как 
понимание и принятие своей родной культуры и культуры другого народа.  

Магаданская область, в которой мы живем, многонациональна. Это 
особый край, население которого формировалось за счет приезжих из 
разных областей нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья и коренных 
жителей. Поэтому в основе региональной культуры лежит многообразие 
этнических культур. Таким образом, считаем возможным понимать 
региональный компонент как ту часть содержания и процесса образования, 
в которой отражаются региональные особенности, актуализированные 
целями социализации и культурации личности дошкольника в условиях 
социокультурной среды своего региона.  

Знание и понимание природной, социокультурной специфики своего 
региона, осознание процессов, происходящих в непосредственной близости, 
помогает каждому человеку чувствовать себя комфортно в этом мире. 
Желание работать на благо родного края может появиться только у 
человека, неравнодушного к его прошлому и настоящему, поэтому 
реализация принципов регионоведения во многом закладывает фундамент 
под экономическое, политическое и социальное будущее Северо-Востока. 

 

   25 
  



Принципы отбора регионального материала 
 

Основными принципами отбора регионального материала  являются: 
• принцип развивающего образования, цель которого - развитие 

ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип системности.  Все знания должны быть связаны друг с 

другом, обеспечить у ребёнка формирование целостной картины мира; 
• принцип развивающего эффекта содержания. Знания должны 

опираться на зону ближайшего развития детей, обеспечивать усвоение 
ребёнком способов познания; 

• принцип гармоничности образования – взаимодействие с различными 
сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 
художественной литературой, игрой и трудом. Широкое образовательное 
содержание становится основой для развития любознательности, 
познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных  
склонностей и   интересов, успешной социализации в современном мире; 

• принцип  этнокультурной  соотнесенности дошкольного образования 
– приобщение к истокам народной культуры 

своей страны. В программе уделяется большое внимание произведениям 
устного народного творчества,  народным играм,  декоративно-
прикладному искусству России;  

• принцип уважительного отношения к народам края, раскрытие их 
вклада в  культуру России; 

• принцип исторического единства различных регионов Российского 
государства;  

• принцип единства природы, человека и общества, раскрывающий 
возможность показать особенности жизни народов региона в 
зависимости от географической среды; 

• принцип соразмерности и сопричастности, предполагающий подход к 
изучению региональных проблем через призму своей семьи, города; 

• принцип осторожности в оценке факторов преобразования мира; 
• принцип рассмотрения человека как части социального организма, 

формирующий представление о важности созидательной деятельности 
людей в жизни региона;   

• краеведческий принцип. Чтобы обеспечить связь приобретаемых 
знаний с повседневной жизнью дошкольника, необходимо опираться на его 
ближайшее окружение – природные материалы нашей местности; 

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями самих образовательных областей; 

• принцип комплексно-тематического построения образовательного 
процесса, в основу которого положена идея интеграции содержания 
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разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 
определенное время становится объединяющей. 

Цель вариативной части Программы – социально-личностное развитие 
детей дошкольного возраста с разными образовательными потребностями 
в условиях Крайнего Северо-Востока России, воспитание ребенка не только 
как гражданина страны, но и как жителя конкретного региона, 
адаптированного к его социальным, экономическим,  духовно-
нравственным, этническим и климатическим условиям.  

Задачи: 
• формировать   интересы  и  потребности  в  познавательной      

деятельности; 
• учить  ставить  простейшие цели,  планировать    собственную  

деятельность,  согласовывать  действия с действиями товарищей, 
оценивать результаты свои и сверстников; 

• дать знания о гербе и флаге Магадана и Магаданской области, 
достопримечательностях города, растительном и животном мире 
Магаданской области; 

• формировать представления о знаменитых земляках региона; 
• формировать представления об устном народном творчестве 

народов, населяющих Магаданскую область; 
• расширять знания о профессиях людей, работающих на территории 

Магаданской области, о структуре деятельности профессионала; 
• развивать нравственно-патриотические представления; 
• учить владеть навыками познавательного экспериментирования, 

устанавливать причинно-следственные связи; 
• учить самостоятельно действовать в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности; 
• учить обращаться за помощью взрослого в ситуациях реальных 

затруднений; 
• воспитывать  нравственно-патриотические чувства. 

 
 

Основные направления регионализации 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Природа Магаданской 
области 

Символика Магаданской 
области 

Культура народов, 
населяющих 

Магаданскую область 
Профессии региона 
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Планируемые результаты освоения программы 
 
Важно, чтобы дети, воспринимая материал, активно думали. Этому 

помогают такие методические приемы, как сравнение, вопросы, 
индивидуальные задания, обращение к опыту детей, предложение задавать 
вопросы друг другу и воспитателю, игровые приемы и др.  

Прием сравнения  необходим, когда детей знакомят с трудом людей, с 
народами,  населяющими регион, с природой и т. д. 

Планируемые результаты реализации программы - формирование у 
старших дошкольников первоначальных представлений о родном крае, 
развитие любознательности  и познавательной активности. 

Предметные результаты: 
• сформированы  интересы  и  потребности  в   познавательной      

деятельности; 
• сформированы представления о растительном и животном мире      

Магаданской области; 
• сформированы знания о достопримечательностях г. Магадана; 
• развиты нравственно-патриотические представления; 
• сформированы представления о знаменитых земляках региона; 
• сформированы представления об устном народном творчестве      

народов, населяющих Магаданскую область 
• сформированы представления о гербе и флаге г. Магадана и 

Магаданской области (понимают значение символов герба города  и 
области); 

• сформированы представления о профессиях людей, работающих на 
территории Магаданской области, и структуре деятельности 
профессионала; 

• умеют различать и называть по внешнему виду различные объекты; 
• умеют сравнивать предметы; 
• умеют устанавливать причинно-следственные связи; 
• владеют навыками познавательного экспериментирования. 
Личностные результаты: 
• испытывают эмоциональное благополучие в группе детей и при 

общении со взрослым; 
• самостоятельно действуют в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности; 
• умеют обращаться за помощью взрослого в ситуациях реальных 

затруднений; 
• принимают живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе;             
• проявляют волю в различных видах деятельности; 
• проявляют положительные эмоции к природе одного края, людям, 

проживающим в регионе; 
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• проявляют  нравственно-патриотические чувства. 
Метапредметные результаты: 
• умеют ставить простейшие цели, планировать собственную 

деятельность, оценивать результаты свои и товарищей; 
• умеют согласовывать свои действия с действиями других; 
• готовы взять на себя заботу об общем результате. 

 

 
Содержательный раздел 

 
2.1. Содержание образования  

по образовательным областям 
 
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. 

Содержание образования по образовательным областям 
доступно по QR-коду.  

 
 
 
 

2.2. Формы, способы, методы и средства 
реализации Программы 

 
Вариативность форм, методов и средств зависит не только от учёта 

возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 
образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 
ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 
субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

Образовательная организация оставляет за собой право использовать 
сетевую форму реализации Образовательной программы или отдельных 
компонентов, предусмотренных Программой. Сетевая форма обеспечивает 
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возможность освоения обучающимися Программы с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций 
(организации культуры, физкультуры и спорта и другие организации, 
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 
образовательной деятельности по соответствующим образовательным 
программам), с которыми устанавливаются договорные отношения. 

При реализации Программы могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 
которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 
электронными средствами обучения при реализации Программы должны 
осуществляться в соответствии с требованиями действующих санитарных 
правил и норм. 

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

 
Формы реализации Программы: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативно-деловое общение 
со взрослым Предметная деятельность 

Двигательная  
деятельность 

Игровая деятельность 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность и 
экспериментирование 

Речевая деятельность Изобразительная 
деятельность 

Самообслуживание и 
элементарные трудовые 

действия 
Музыкальная 
деятельность 
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Методы реализации Программы: 

1) организации опыта поведения и деятельности (приучение к 
положительным формам общественного поведения, упражнение, 
воспитывающие ситуации, игровые методы); 

2) осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 
моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 
художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 
жизненных ситуаций, личный пример); 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

При реализации Программы педагог использует различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Данные средства  используются для развития следующих видов 
деятельности: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
При выборе форм, методов, средств реализации Программы учитываются 

субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 
избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 
деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 
деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 
творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 
деятельности. 

Использование педагогически обоснованных форм, методов, средств 
реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 
предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 
воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

Виды деятельности 
Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Трудовая 

Музыкально-
художественная 

Коммуникативная 

Двигательная 

Предметная Игровая 

Чтение художественной 
литературы 

демонстрационные  
и раздаточные 

визуальные, аудийные, 
аудиовизуальные 

естественные и 
искусственные 

реальные и 
виртуальные 
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2.3. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик реализации 

Программы 
 

Образовательная деятельность ДОУ включает: 
• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 
• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 
• самостоятельную деятельность детей; 
• взаимодействие с семьями воспитанников 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: 

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

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

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 
который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 
планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 
детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 
но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 
детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 
детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 
детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 
правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 
деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-
исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 
ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 
выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 
сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 
определенным видом деятельности), выявленные в процессе наблюдения за 
деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики.  
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Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 
органично включается в другие виды деятельности (например, 
коммуникативная, познавательно-исследовательская), что обеспечивает 
возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Центральное место в жизни ребёнка занимает игра, которая в 
педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 
познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 
коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 
психотерапевтическую и другие. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с 
реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

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). 

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.  
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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). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор 

ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и 
поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создавая 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживая 
познавательные интересы детей, изменяя предметно-развивающую среду и 
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пр.). 
Культурные практики  

 
      К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 
познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 
художественной литературы 
      Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению 
разных видов детских инициатив: 

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

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

• в познавательно-исследовательской практике - как субъект 
исследования (познавательная инициатива); 

• коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 
собеседник (коммуникативная инициатива); 

• чтение художественной литературы дополняет развивающие 
возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 
(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности). 

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

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

2.4. Способы и направления поддержки детской 
инициативы 

 
Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

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

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 
самостоятельной инициативной деятельности, например: 
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• самостоятельная исследовательская деятельность и 
экспериментирование; 

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

выполнение ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие 

условия: 
1) уделяют внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряют желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 
деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 
познавательные вопросы; 

2) организовывают ситуации, способствующие активизации личного 
опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 
умений при выборе способов деятельности; 

3) расширяют и усложняют в соответствии с возможностями и 
особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 
желает решить самостоятельно, уделяют внимание таким задачам, которые 
способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 
новых подходов; 

4) поощряют проявление детской инициативы в течение всего дня 
пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, 
похвалы; 

5) создают условия для развития произвольности в деятельности, 
используют игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 
усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 
доводить деятельность до результата; 

6) поощряют и поддерживают желание детей получить результат 
деятельности, обращают внимание на важность стремления к качественному 
результату, подсказывают ребёнку, проявляющему небрежность и 
равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы 
можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдают за процессом самостоятельной деятельности 
детей, в случае необходимости оказывая детям помощь, но стремясь к её 
дозированию;  

8) поддерживают у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивая рост возможностей и достижений 
каждого ребёнка, побуждают к проявлению инициативы и творчества через 
использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд способов и 
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приемов: 
1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

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

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

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 
проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 
поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 
ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 
универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 
него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 
обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 
полученный результат с позиции цели. 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.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребёнка - новые игры и материалы, детали 
незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
прочее, с помощью которых дети учатся рассуждать, анализировать, 
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 
открытия и познания. 
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2.5. Взаимодействие с родителями  
(законными представителями) воспитанников 

 
 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 
раннего и дошкольного возрастов; 

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

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять 
воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

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

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

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

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

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

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 
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) доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; 
каждому из родителей (законных представителей) предоставлен свободный 

   39 
  



доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 
происходит 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 педагог придерживается этики и культурных правил 
общения, проявляет позитивный настрой на общение и сотрудничество с 
родителями (законными представителями); этично и разумно используется 
полученная информация как со стороны педагогов, так и со стороны 
родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии учитываются 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 учитываются особенности и характер отношений ребёнка с 
родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 
(преимущественно для детей раннего возраста), обусловленные возрастными 
особенностями развития детей. 

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

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

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

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

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

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

Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих 
направлений просветительской деятельности 

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

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

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

4) знакомство родителей (законных представителей) с 
оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 
влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 
использования IТ-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 
качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и 
другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам 
здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 
тематическим встречам профильных специалистов. 

Для решения поставленных задач используется весь педагогический 
потенциал традиционных форм взаимодействия с семьёй, а также новые, 
современные формы сотрудничества с родителями в соответствии с 
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изменением социально-политических и экономических условий развития 
нашей страны, потребностей, интересов и запросов самих родителей. 

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Важной составляющей диалогических отношений является конгруэнтность, 
т. е способность общающихся искренне выражать испытываемые ими чувства. 
При этом реализуется принцип позитивного безусловного принятия другого 
человека.  
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Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений, т.е. 
недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 
«грамотности – неграмотности», «активности – пассивности», «готовности – 
неготовности» к сотрудничеству.   

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 позволяет педагогам ДОО 
устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 
(законными представителями), эффективно осуществлять 
просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия 
ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста. 

 
 

2.6. Направления и задачи коррекционно-
развивающей работы   

 
Коррекционно-развивающая работа (КРР) и (или) инклюзивное 

образование в ДОО 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 учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 
адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 
осуществляют воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, другие 
квалифицированные специалисты. 

Задачи КРР на уровне ДО: 
• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с учётом особенностей их 
психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (далее - 
ППК); 
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• оказание родителям (законным представителям) обучающихся 
консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 
развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 
развитию; 

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 
интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 
ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 
проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 
(законных представителей); на основании результатов психологической 
диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий на основе программы коррекционно--
развивающих мероприятий, разработанных в ДОО, исходя из возрастных 
особенностей и ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 
ООП. 

Оказание адресной психологической помощи и включение в программы 
психолого-педагогического сопровождения происходит для следующих групп 
обучающихся: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с ООП: 

• с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

• обучающиеся, 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). 

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

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

 

Содержание КРР на уровне ДО 
 

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

педагогическом сопровождении; 
• раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
социальной адаптации; 

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

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

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

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

• изучение индивидуальных образовательных и социально-
коммуникативных потребностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка; 

• изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 
обучающегося; изучение направленности детской 
одаренности; 

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

• мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 
психолого-педагогических проблем в их развитии; 

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

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

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
динамикой развития обучающегося, а также за созданием 
необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 
образовательным потребностям обучающегося. 
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КРР 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 РППС для разных видов деятельности; 
формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе 
обеспечивающей включение детей иностранных граждан в 
российское образовательное пространство с сохранением культуры и 
идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

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

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

• помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни 
ребёнка. 

Консультативная 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 
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стратегии воспитания и приемов КРР с ребёнком. 
Информационно-просветительская работа предусматривает:  
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные 
ресурсы), направленные на разъяснение участникам 
образовательных отношений - обучающимся (в доступной для 
дошкольного возраста форме), их родителям (законным 
представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в 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 КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 
нозологическим группам осуществляется в соответствии с адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования. КРР с 
обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает 
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. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 
образования: 

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

• вовлечение родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс и установление с ними отношений 
сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития 
одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 
воспитания; 

• создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 
отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 
собственной значимости, поощряющей проявление его 
индивидуальности; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 
индивидуальных способностей и творческого потенциала как 
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 
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• формирование коммуникативных навыков и развитие 
эмоциональной устойчивости; 

• организация предметно-развивающей, обогащённой 
образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для 
развития различных видов способностей и одаренности. 

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

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 
мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 
языка Российской Федерации 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 ребёнку. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных 
граждан организовывается с учётом особенностей социальной ситуации 
каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 
может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к 
ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 
общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть 
осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 
диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

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

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

• коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 
эмоционально-волевой сферы; 

• помощь в решении поведенческих проблем; 
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• формирование адекватных, социально-приемлемых способов 
поведения; 

• развитие рефлексивных способностей; 
• совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 
индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 
осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 
диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 
(законных представителей). 
 

 
2.7. Программа воспитания 

 
2.7.1. Пояснительная записка 

 

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

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

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

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 
традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, права 
и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 
ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России. 
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в 
содержании воспитательной работы ДОО в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
       
 
 
 

 
 
Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 
портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 
общества. 
      С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 
ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 
субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 
предполагает 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. 
       
 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания 
 

2.7.2.1. Цели и задачи воспитания 
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

Ценности 

«Родина и природа» - 
основа патриотического 
направления воспитания 

«Милосердие, жизнь, добро» - 
основа духовно-нравственного 

направления воспитания 

«Человек, семья, дружба, 
сотрудничество» - основа 
социального направления 

воспитания 

«Жизнь и здоровье» - основа 
физического и 

оздоровительного 
направления воспитания 

«Познание» - основа 
познавательного направления 

воспитания 

«Труд» - основа 
трудового направления 

воспитания 

«Культура и красота» - основа 
эстетического направления 

воспитания 
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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; 

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

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

 
 

2.7.2.2. Направления воспитания: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Патриотическое 
направление воспитания 

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

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

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

Цель - формирование способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению 
 

Ценности «Жизнь, милосердие, добро» лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания 

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 

Цель - формирование ценностного отношения детей к семье, другому человеку, 
развитие дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми 

Ценности «Семья, дружба, человек и сотрудничество»  лежат в основе социального 
направления воспитания 
 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 
их в своем поведении    52 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательное 
направление воспитания 

Цель - формирование ценности познания 

Ценность «Познание»  является непременным условием формирования умственных 
качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка 

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

Физическое и 
оздоровительное 

направление воспитания 

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

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

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 
укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека. 
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2.7.2.3. 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. 

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

 

Трудовое направление 
воспитания 

Цель - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и 
приобщение ребёнка к труду 

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 

Эстетическое направление 
воспитания 

Цель - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 
окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей 
желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного 
опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной 
и духовной составляющих внутреннего мира ребёнка. 
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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 др.). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-оформительской, 
музыкальной, словесно-речевой, 
театрализованной и др.). 
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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 
волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах 
спорта и активного отдыха. 
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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. 

 
 

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания 
 

2.7.3.1. Уклад образовательного учреждения  
Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции 
региона, города и детского сада, задающий культуру поведения сообществ, 
описывающий развивающую 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). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования и образовательной программой ДОУ 
целью деятельности Организации является обеспечение полноценного и 
радостного проживания детьми периода детства как уникального периода 
развития и формирования личности ребенка через поддержку естественных 
процессов развития, воспитания и обучения. 

Исходя из этого, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях, формируется общая цель воспитания в ДОУ № 57 – личностное 
развитие детей дошкольного возраста и создание условий для их позитивной 
социализации на основе базовых ценностей российского общества (ценности 
семьи, гражданские ценности, нравственные ценности, ценности труда, 
ценности культуры, ценности истории, экологические ценности). 

Данная цель ориентирует педагогических работников ДОУ не на 
обеспечение соответствия личности воспитанника единому уровню 
воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 
личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности воспитанников и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 
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Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 
особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, 
выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах 
дошкольного образования детей от поступления в детский сад до окончания 
образовательных отношений: 

1. Поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении 
социально значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 
социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 
качеств. 

3. Создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 
ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 
особенностями и склонностями. 

4. Формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 
ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции. 

5. Организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 
детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

6. Воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, 
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

7. Использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 
пространственной среды ДОУ. 

8. Объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ  на основе 
традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

9. Установление партнерских взаимоотношений детского сада с семьей, 
оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) воспитанников в 
вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 
принципы: 

• принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности; воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения 
к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

• принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей 
и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 
образовательных отношений, содействие, сотворчество и 
сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 
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• 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 взрослого и ребенка на основе приобщения 
к культурным ценностям и их освоения; 

• принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 
котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных 
особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 
деятельность и события.  

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 
учреждении, индивидуальные особенности, интересы и потребности 
воспитанников и их родителей. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду: в процессе режимных моментов, двигательной 
активности, индивидуальной работы и совместной деятельности педагогов и 
детей. 

В ДОУ существуют следующие традиции процесса воспитания:  
1) Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 
разных возрастов. Взаимодействие между дошкольниками разного возраста 
способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение детей 
младшего дошкольного возраста с детьми старшего дошкольного возраста 
создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, 
положительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. Это дает 
больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

2) Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее 
доступных и действенных видов искусства, обеспечивающих развитие 
личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 
национальными ценностными установками. 
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3) Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 
педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую,  
информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 
организации воспитательных мероприятий. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
включающей в себя: 
 национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, 

абсолютно нравственное (идеальное) представление о человеке, на 
воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 
партий, религиозных объединений и общественных организаций; 
 базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях; 
 духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-
смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 
и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; 
 духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 
базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 
сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 
культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 
религиозные объединения, мировое сообщество. 

 
2.7.3.2. Воспитывающая среда ДОУ 
Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 
воспитывающей среды являются её насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 
предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых 
в процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества.  

Можно выделить следующие характеристики воспитывающей среды: 
социально-психологические (характер взаимодействия воспитателей и 
воспитанников, эмоциональная комфортность и безопасность); 
педагогические (система ценностей, воспитательные традиции, адекватность 
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содержания и технологий воспитания); информационные 
(коммуникационные связи, источники информационного влияния).  

Воспитывающая среда строится по трём линиям: 
• «от взрослого», который создает предметно-пространственную 
среду, насыщая её ценностями и смыслами; 
• «от совместности ребёнка и взрослого»: воспитывающая среда, 
направленная на взаимодействие ребёнка и взрослого, раскрывающего 
смыслы и ценности воспитания; 
• «от ребёнка»: воспитывающая среда, в которой ребёнок 
самостоятельно творит, живёт и получает опыт позитивных 
достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

При организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 
учитываются следующие условия: 

• создание общей атмосферы безопасности, доброжелательности, 
принятия каждого ребёнка, эмоционального комфорта, тепла и 
понимания; 
• поддержка добрых групповых традиций «Утренний круг», 
«Вечерний круг», поздравление в группе каждого ребёнка с днем 
рождения по единому ритуалу; 
• учёт настроения и пожеланий детей при планировании жизни в 
течение дня; 
• привлечение детей к обустройству группы; обеспечение условий 
(свободное место, материалы) для разнообразной содержательной 
самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и 
индивидуальной; 
• реализация интересов и девочек и мальчиков при планировании 
развивающей среды; 
• создание условий для интересного и приятного общения с более 
старшими и более младшими детьми в детском саду; 
• удовлетворение потребностей детей в творческом самовыражении: 
предоставление детям возможности выбора вида деятельности, 
сюжетов, материалов и средств воплощения художественного замысла; 
• вовлечение детей в разные виды художественно-эстетической 
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры; 
• высокое оценивание инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла; 
• организация выставок детского творчества, концертов 
•   создание условий для участия родителей в жизни детского сада: 
проведение выставок и фестивалей семейного творчества, концертов, 
спортивных семейных праздников, привлечение родителей к 
реализации образовательного проекта «Встречи с интересными 
людьми», к исследовательским и творческим семейным проектам. 
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2.7.3.3. Общности (сообщества) ДОУ 
Общность - это качественная характеристика любого объединения 

людей, определяющая степень их единства и совместности, для которой 
характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 
ценностей и смыслов. 

Понятие общности основывается на социальной ситуации развития 
ребёнка, которая представляет собой исходный момент для всех 
динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного 
периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя 
по которому, ребёнок приобретает новые и новые свойства своей личности, 
черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, 
по которому социальное становится индивидуальным. Общность строится 
и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 
и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач. 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 
деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 
профессионально-родительских, профессиональных). 

В целях эффективности воспитательной работы в МДОУ организована 
деятельность следующих общностей (сообществ): 

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

Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих 
принципов: 

• быть примером в формировании полноценных ценностных 
ориентиров, норм общения и поведения; 

• мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 
самые незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

• поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 
отдельными детьми внутри группы сверстников принимала 
общественную направленность; 

• заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 
общения на основе чувства доброжелательности; 

• содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 
проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 
беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, 
общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 
пр.); 
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• учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь 
событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

• воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 
поведение. 

2) Профессионально-родительская общность. В состав данной общности 
входят сотрудники МДОУ и все взрослые члены семей воспитанников, 
которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания 
детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и 
в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском 
саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
особенностей ребенка невозможно выявление и, в дальнейшем, создание 
условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 
развития и воспитания. 

3) Детско-взрослая общность. Для данной общности характерно 
содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 
взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, 
наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом 
воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к 
тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти 
нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее 
участников. В каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей 
спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
 

2.7.3.4. Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 
составляющая уклада 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания.  

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 
спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 
планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 
поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 
родителей и детей первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 
• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 
• уважительное отношение к личности воспитанника; 
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• умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
• умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
• уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 

детьми; 
• умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и 

в то же время не торопиться с выводами о поведении и 
способностях воспитанников; 

• умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в 
отношениях с детьми; 

• умение сочетать требовательность с чутким отношением к 
воспитанникам; 

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
• соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
2.7.3.5. Деятельности и культурные практики в ДОУ 

Цели и задачи воспитания реализуются в учреждении во всех видах 
деятельности дошкольника, обозначенных в ФГОС ДОУ. Организация 
образовательной деятельности в детском саду предполагает введение 
различных культурных практик. 

Культурные практики - это освоение личного жизненного опыта 
ребёнка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот опыт 
может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 
стихийно или при воздействии взрослого. 

Культурные практики - это ситуативное, автономное, 
самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребёнком 
приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с 
людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а 
также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 
грубости. От того, что именно будет практиковать ребёнок, зависит его 
характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 
судьба. 

 В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие 
основные виды деятельности и культурные практики: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 
которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 
деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, 
воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 
ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого, и способов их реализации в  различных 
видах деятельности через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 
самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 
деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Выбор культурных практик воспитанниками старшей и 
подготовительной групп происходит ежедневно в начале утреннего круга в 
зависимости от детских интересов и предпочтений. В первой половине дня 
предлагается выбор следующих культурных практик: центр 
изобразительной деятельности, центр математического развития, центр 
науки и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр 
физической культуры. Для культурных практик первой половины дня 
определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно 
определяется детьми, воздействие педагога при этом носит 
ориентирующий характер. Во второй половине дня продолжается выбор 
культурных практик. Вторая половина дня предполагает реализацию, 
главным образом, культурных практик дополнительного образования. 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё 
намерение и выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый 
не ставит перед ним такой задачи. Инициативное действие требует от 
ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до конца. Для 
развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, 
чтобы распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации 
своих намерений и действий по собственному замыслу, а предметно-
пространственная среда давала широкие возможности для рождения новых 
идей и экспериментирования. 
 

2.7.3.6. Задачи воспитания в образовательных областях 
Задачи воспитания в образовательных областях доступны по 

QR-коду 
 
 

     2.7.3.7. Формы совместной деятельности в образовательной организации 
     
     Работа с родителями (законными представителями) 
     Семья является институтом первичной социализации, воспитания и 
образования, который оказывает большое влияние на развитие ребёнка в 
младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому обязательно 
учитываются в работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, её ценности и традиции, а также признаются способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 
развития их детей. 
     Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 
строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 
субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - 
формирование педагогического партнёрства между субъектами 
образовательного процесса, обеспечение открытости дошкольной 
образовательной организации.  

Основные направления взаимодействия педагога ДОО с семьей: 
1) Изучение семей воспитанников. 
Каждая семья индивидуальная по своему виду, составу, социальному 

положению; каждый родитель имеет свои ожидания от педагога ДОО, свои 
представления о содержании воспитания и обучения ребенка дошкольного 
возраста. Поэтому для эффективного построения работы специалистам 
детского сада нужно максимально глубоко изучать семью с тем, чтобы 
понять ее особенности, потребности, трудности и ожидания. Кроме 
доверительного контакта, это позволяет выстраивать систему 
дифференцированной   работы с группами семей, уделять внимание 
индивидуальным интересам и  потребностям родителей.   

Задачи:  
• определить социальный статус и самочувствие семьи и 

воспитанника; 
• определить индивидуальные особенности семьи и ребенка, выявить 

семьи с особыми потребностями; 
• выяснить ожидания, воспитательно-образовательные потребности 

семьи и ребенка; 
• определить компетентность родителей, стиль детско-родительских 

взаимоотношений. 
Формы работы:  

а) письменные формы: 
• анкета «Будем знакомы»; 
• анкета «История моей семьи»; 
• опросник; 
• родительские сочинения; 
• «Неоконченные предложения» 

                                            и др.; 
 б) устные формы: 
• интервью; 
• беседа; 
• синквейн 

                и др.;  
 в) дистанционно-анонимные: 
• переписка посредством различных мессенджеров; 
• форум; 
• «почтовый ящик» 

                                                                            и др.;  
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 г) наблюдения: 
• ребенка в разных видах деятельности: 
• семьи в ситуациях совместной деятельности (общение, 

образовательная, спортивная, досуговая, трудовая, игровая 
деятельность) 
                                                                                                          и др.; 

д) проективные игровые и рисуночные методики: 
• рисунок семьи; 
• рисунок несуществующего животного; 
• «Домики» 

                                                                     и др. 
2) Реклама дошкольной образовательной организации. 
Сложности в налаживании взаимодействия детского сада и семьи 

возникают из-за неверной трактовки, а зачастую и из-за недооценки семьей 
роли ДОО, поэтому одним из важных направлений является реклама, 
подразумевающая пропаганду дошкольного образования, рекламу 
собственных педагогических кадров и образовательных услуг.   

Задачи: 
• повышение социального статуса дошкольного образования; 
• повышение рейтинга дошкольной образовательной организации; 
• привлечение максимального  числа детей в ДОО; 
• повышение авторитета педагогов ДОО в глазах родительской 

общественности, других социальных институтов; 
• оптимизация оценки качества профессиональной деятельности 

педагогов, организации в целом.  
Формы работы:  
    а)  сайт ДОО; 
    б)  официальная страница ДОО в социальной сети «ВКонтакте»; 
    в) выставки результатов воспитательно-образовательной работы: 

творческие работы, фотоотчеты; 
    г)  открытые показы различных видов детской деятельности; 
    д)  совместные детско-родительские мероприятия: 
• досуги, спортивные и конкурсные мероприятия; 
• трудовые, благотворительные и другие акции. 

3) Информационное обеспечение.  
Стремительное развитие информационного общества, появление и 

широкое распространение  технологий мультимедиа, электронных 
информационных ресурсов, сетевых технологий позволяют использовать 
информационные технологии в качестве средства общения, 
распространения  педагогических знаний, консультативной поддержки 
семьи, а также открытости системы работы образовательного учреждения 
для родителей. 
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Задачи: 
• всестороннее информационное обеспечение родителей в вопросах 

семейного воспитания; 
• освещение вопросов сотрудничества педагогов и родителей.  

Формы работы (посредством ИКТ):  
а) сайт ДОО; 
б) вебинар; 
в) скайп (Skype); 
г) блог; 
д) социальная сеть; 
е) трансляция (с использованием экранов, светодиодных табло); 
ж) электронная почта; 
з) мессенджеры. 
4) Педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности 

родителей. 
Задачи: 

• психолого-педагогическое сопровождение процесса семейного 
воспитания дошкольников в соответствии с индивидуальными 
особенностями, потребностями, запросами; 

• повышение компетентности родителей в вопросах развития  
семейного воспитания ребенка дошкольного возраста.    

Формы работы:  
а) традиционные фронтальные формы:  собрания консультации, 

семинары; 
б)   традиционные индивидуальные формы: беседы, консультации; 
в) интерактивные  формы: детско-родительский клуб, родительская 

школа, конференция, тренинг, деловая игра; 
г) вовлечение семей в образовательный процесс: совет родителей, 

образовательные проекты,  трудовая, конкурсная, досуговая деятельность, 
акции. 

 
2.7.3.8. События образовательной организации 

Событие - это форма совместной деятельности ребёнка и взрослого, в 
которой активность взрослого приводит к приобретению ребёнком 
собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 
стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребёнком совместно с другими людьми в значимой для 
него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 
вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым 
образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 
продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 
действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 
организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и 
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любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 
работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребёнка.  

Образовательный процесс в детском саду строится на основе 
комплексно-тематического принципа, приближенного к так называемому 
«событийному» принципу, что позволяет сделать жизнь детей в детском 
саду более интересной, а образовательный процесс - мотивированным. В 
основу реализации комплексно-тематического планирования положены 
следующие подходы: 

• яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 
• яркое событие в литературном художественном произведении; 
•  яркие события, специально смоделированные воспитателем путём 

внесения новых, необычных, интересных предметов; 
• объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри 

возрастной группы). 
Примерные темы образовательных событий: 
• события, формирующие чувство гражданской принадлежности 

ребёнка (День России, День защитника Отечества); 
•   явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей); 
•   явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных); 
• мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра); 
• традиционные праздничные события семьи, общества и государства 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери); 
•   наиболее важные профессии (Дни воспитателя, врача, почтальона, 

строителя).  
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учесть 
приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одного центрального блока даёт большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. 

Такой режимный момент, как утренний круг предоставляет большие 
возможности для формирования детского сообщества, развития 
когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. 
Утренний круг проводится в форме развивающего обучения (развивающего 
диалога). Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 
приключение (образовательное событие), дети договариваются о 
совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются проблемы 
(развивающий диалог) и т.д.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми 
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наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает 
детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 
сверстников.  

Режимные моменты -  это не только присмотр и уход за детьми, но и 
отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 
общение при проведении режимных моментов (умывания, приема пищи и 
пр.) позволяет детям многое узнать и многому научиться, благодаря чему у 
детей развиваются навыки самообслуживания, расширяются представления 
об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 
социально-коммуникативные навыки и пр. 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры», предназначено для 
разнообразных детских деятельностей как с участием, так и без участия 
взрослого, - это занятия в центрах активности, проектная и событийная 
деятельность и пр. Задача   педагога – создать каждому ребенку 
возможность найти себе занятие по интересам.     

Праздники – эффективный инструмент развития и воспитания детей. 
Любой праздник – эмоционально значимое событие, которое 
ассоциируется с радостью и весельем, противопоставляется обыденной 
жизни и объединяет сообщество детей, родителей и педагогов.   

 
Перечень обязательных праздников в ДОУ: 

 
1 младшая 

группа 
2 младшая 

группа 
средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовительная 
к школе группа 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 
  День 

защитника 
Отечества 

День 
защитника 
Отечества 

День защитника 
Отечества 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 
   День Победы День Победы 
   День России День России 
  День отца в 

России 
День отца  
в России 

День отца  
в России 

  День матери 
в России 

День матери в 
России 

День матери в 
России 

 
2.7.3.9. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является 

ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и 
ребёнка по освоению образовательной программы дошкольного 
образования, в рамках которой возможно решение конкретных задач 
воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в 
течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. 
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К основным видам организации совместной деятельности в 
образовательных ситуациях в детском саду можно отнести: 

• чтение художественной литературы (способность к 
сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-
духовной сущности, видение его как произведение искусства, 
отображающего действительность); 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, 
сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, 
хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, 
подвижные игры имитационного характера; 

•  просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы 

социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя 
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских 
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•  наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 
наблюдения; 

•  инсценирование и драматизация отрывков из сказок; 
•  рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций; 
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на тему прочитанного или 
просмотренного произведения; 

• дежурство, хозяйственно-бытовой труд (самостоятельная 
деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых в 
коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и 
привычек); 

• самообслуживание (формирование навыков самообслуживания, 
самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 
включающий комплекс культурно - гигиенических навыков); 

• слушание музыки, музыкальные игры и импровизации (развитие 
слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, выразительности); 

• природоохранный труд (развивает наблюдательность, бережное и 
ответственное отношение к природе и всему живому: садоводство, уход за 
растениями в уголке живой природы и др.); 

• оформление выставок, экспозиций, инсталляций (часть проектной 
деятельности, направленная на реализацию интересов воспитанников, 
позволяющая проявить индивидуальность; благодатный способ детско-
взрослой совместной деятельности); 

• слушание музыки, музыкальные игры и импровизации (развитие 
слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, выразительности); 
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• демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, 
личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 
(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 
2.70.3.10. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее - ППС) отражает 

федеральную, региональную специфику, а также специфику ДОУ и 
включает: 

• оформление помещений; 
• оборудование; 
• игрушки. 
ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребёнком: 
• среда включает знаки и символы государства, региона, города и 

ДОУ; 
• среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные 

и другие особенности социокультурных условий, в которых находится 
ДОУ; 

• среда отражает экологичность, природосообразность и 
безопасность; 

• среда обеспечивает детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности; 

• среда отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 
общения с семьёй; 

• среда обеспечивает ребёнку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает 
красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную 
картину мира; 

• среда обеспечивает ребёнку возможность посильного труда, а также 
отражает ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов 
семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.); 

• среда обеспечивает ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры 
и спорта; 

• среда предоставляет ребёнку возможность погружения в культуру 
России, знакомства с особенностями традиций многонационального 
российского народа. 

Наполняемость ППС ДОО обеспечивает целостность воспитательного 
процесса в рамках реализации Программы воспитания: 

• художественная и методическая литература; 
• видео- и аудиоматериалы; 
• наглядно-демонстрационный материал (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 
• демонстрационные технические средства (интерактивная панель, 
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экран, телевизор, ноутбук, колонки и т.п.); 
• оборудование для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
• оборудование для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 
Материально-техническое оснащение ППС изменяется и дополняется 

в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 
воспитательной работы ДОУ на текущий учебный год. 

 
2.7.3.11. Социальное партнерство 
Потребность перехода дошкольного учреждения к сотрудничеству в 

работе с социумом обуславливается рядом причин: изменением 
образовательных ориентиров, личностным подходом в воспитании, 
расширение представлений человека о мире, возможность 
непосредственного приобщения к общечеловеческим ценностям.  

Коллектив ДОО строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 

• установление интересов каждого из партнёров; 
• совместное формирование целей и задач деятельности; 
• осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих 

возможностей по решению проблем;  
• выработка чётких правил действий в процессе сотрудничества; 
•  значимость социального партнёрства для каждой из сторон. 
Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными 

партнерами выступают: 
• открытость ДОУ; 
• установление доверительных и деловых контактов; 
• использование образовательного и творческого потенциала социума 
• использование активных форм и методов общения. 
Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребёнок, его 

интересы, забота о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 
оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 

  ДОО осуществляет взаимодействие со следующими государственными 
структурами: 

• с Министерством образования Магаданской области: 
      - участие в региональных программах; 
      - участие в областных программах и конкурсах;  
• с департаментом образования мэрии г. Магадана: 

                         - решение вопросов финансирования; 
                         - получение нормативно-правовых документов; 
                         - предоставление отчетности; 
                         - получение юридической консультации; 
                         - участие в совещаниях и семинарах. 
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• с институтом развития образования и повышения квалификации 
работников образования Магаданской области: 

  - повышение квалификации педагогических кадров; 
      - обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
      - участие в семинарах и конференциях; 
      - организация показательных мероприятий для слушателей курсов 

повышения квалификации; 
      - участие в экспериментальной деятельности и апробации авторских 

программ по обмену опытом работы, публикациям. 
• с Магаданскими областными и городскими учреждениями  культуры 

(театрами, краеведческим музеем, филармонией, детской 
библиотекой, ДДЮТ, ДЭЦ, ФГУ «Заповедник «Магаданский»): 

                         - организация спектаклей, концертов для детей; 
                         - организация совместных досуговых мероприятий; 

      - организация экскурсий; 
      - организация конкурсов; 
      - организация выставок; 
      - проведение совместных тематических занятий, развлечений; 
      - использование музейной и библиотечной среды в образовательно- 

воспитательной деятельности. 
• с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья 

воспитанников (дошкольно-школьным отделом поликлиники № 1); 
      - организация медицинских осмотров детей; 
      - лабораторные обследования детей; 
      - участие в конференциях.  
• с городской психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК): 

  - обследование детей с отклонениями в развитии;  
      - оказание методической помощи; 
       - обмен опытом между специалистами ПМПк. 
• с  МАОУ «Лицей (ЭБ)»: 

       - планирование совместной практической деятельности педагогов          
(праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии). 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 
определением конкретных задач и конкретной деятельности по развитию 
личности ребенка. Организация социокультурной связи между ДОО и 
учреждениями позволяет использовать максимум возможностей для развития 
интересов детей и их индивидуальных потребностей,  решать многие 
образовательные задачи, повышая тем самым качество образования и 
уровень реализации стандартов дошкольного образования. 
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2.7.3.12. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Народные традиции, обряды, праздники занимают важное место в 
жизни каждого народа и представляют огромное поле деятельности в 
работе с детьми. Без знания основ народной жизни, народного фольклора 
невозможно воспитать в детях интерес и уважение к культуре других 
народов нашего многонационального региона.  

Традиции народа – это то, что полнее всего отражает его духовный 
облик и внутренний мир, живая национальная память народа, воплощение 
пройденного им пути и неповторимого духовного опыта, то, что в конечном 
итоге хранит человека от обезличивания, позволяет ему ощутить связь 
времен и поколений. 

Знакомство детей  с народами разных стран происходит через  чтение 
художественной литературы (народные песенки, потешки, стихи, сказки, 
поговорки), знакомство с предметами быта (обувь, одежда, игрушки, 
мебель),  архитектурой и пр. 

Формирование доброжелательного отношения к представителям 
разных народов носит поступательный характер, органично входит в 
плановую работу педагога с детьми, идет от близкого - к далёкому, а 
также  проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 
Детям дошкольного возраста доступно усвоение элементарных 
представлений о труде и быте некоторых народов, их национальных 
традициях, праздниках, творчестве. 

В старшем дошкольном возрасте у детей формируются: 
- чувства дружбы между народами, населяющими  регион; 
- чувство национальной и общенародной гордости принадлежности 

к  человеческому роду; 
- большой  и постоянный интерес к культуре своего региона и народов, в 

нем проживающих; 
- уважительное отношение к национальному достоинству других людей, 

к национальным культурам, традициям, обычаям. 
На протяжении всей работы у детей формируется понимание, что у 

всех людей на планете есть что-то общее. Это - человеческие потребности 
(в еде, воздухе, воде, жилище, одежде, здоровье…), жизнь в семье, 
обществе, труд (производства, орудия труда, инструменты, материалы, 
ресурсы), символы государства,  жизненный уклад, праздники, традиции, 
обычаи, взаимосвязь живых существ на Земле и их зависимость друг от 
друга. Но каждый народ имеет и свои  особенные стороны. Эти 
особенности обусловлены: 

- характером и психологией каждого народа, 
- особенностями исторического развития, 
- географическим  местоположением, 
- природными и социально – экономическими условиями 
                                                                                          и т. д). 
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Каждый  народ имеет и свои особенные нравственные черты. 
Некоторые национальные черты наиболее характерны для отдельных 
народов, например: 

- русскому народу присущи открытость, самоотверженность, смекалка, 
находчивость, иногда – бесшабашность; 

- татарам – верность в дружбе, надёжность; 
- украинцам – неторопливость, исполнительность, общительность; 
- грузинам – горячность, щедрость, оптимизм. 
Каждый народ уникален, каждый вносит вклад в мировое общество, в 

развитие и культуру нашего региона.  Традиционная народная культура – 
глубинная основа всего многообразия направлений, видов и форм культуры 
современного общества. 

 
2.7.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 
2.7.4.1. Кадровое обеспечение 
Процесс воспитания - процесс комплексный, где комплексность означает 

единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 
процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.  

Формирование личностных качеств происходит не поочередно, а 
одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое воздействие должно 
иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 
приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 
сформированности не соответствуют развитию других качеств. Комплексный 
характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда важных 
педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 
воспитателями и воспитанниками. 

Воспитательному процессу присущи значительная вариативность и 
неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние могут 
существенно отличаться. Это обусловлено действиями субъективных 
факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 
социальным опытом, отношением к воспитанию. Уровень профессиональной 
подготовленности воспитателей, их мастерство, умение руководить 
процессом также оказывают большое влияние на его ход и результаты. 
Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение необычно 
тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и от 
воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 
образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от 
воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 
целесообразнее воспитательное воздействие. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал 
основных и дополнительных образовательных программ и включает 
обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 
индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 
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• формирование у детей гражданственности и патриотизма; 
• опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 
• приобщение к системе культурных ценностей; 
• готовности к осознанному выбору профессии; 
• экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 
• эстетическое отношение к окружающему миру; 
• потребности самовыражения в творческой деятельности, 

организационной культуры, активной жизненной позиции. 
Методическая детализация реализации воспитательной деятельности 

педагога осуществляется в процессе ее проектирования и организации: 
 

Наименование 
должности 

Функционал, связанный 
с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 
ДОУ 

• управляет воспитательной деятельностью на уровне 
ДОУ; 

• создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 

• проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 
ДОУ за учебный год; 

• планирует воспитательную деятельность в ДОУ на 
учебный год, включая календарный план 
воспитательной работы на учебный год; 

• регулирование воспитательной деятельности в ДОУ; 
• контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе 
осуществляется через мониторинг качества организации 
воспитательной деятельности в ДОУ) 

Заместитель 
заведующего 
по 
воспитательно-  
методической 
работе 
 

• организация воспитательной деятельности в ДОУ; 
• разработка необходимых для организации 

воспитательной деятельности в ДОУ нормативных 
документов (положений, инструкций, должностных и 
функциональных обязанностей, проектов и программ 
воспитательной работы и др.); 

• анализ возможностей имеющихся структур для 
организации воспитательной деятельности; 

• планирование работы в организации воспитательной 
деятельности; 

• организация практической работы в ДОУ в 
соответствии с календарным планом воспитательной 
работы; 

• проведение мониторинга состояния воспитательной 
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деятельности в ДОУ совместно с педагогическим 
советом; 

• организация повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки педагогов для 
совершенствования их психолого-педагогической и 
управленческой компетентностей – проведение анализа 
и контроля воспитательной деятельности, 
распространение передового опыта других 
образовательных организаций; 

• формирование мотивации педагогов к участию в 
разработке и реализации разнообразных 
образовательных и социально значимых проектов; 

• информирование о наличии возможностей для участия 
педагогов в воспитательной деятельности; 

• наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 
деятельности;  

• организационно-координационная работа при 
проведении общесадовых воспитательных 
мероприятий; 

• участие обучающихся в региональных и городских 
конкурсах и т.д.; 

• организационно-методическое сопровождение 
воспитательной деятельности педагогических 
инициатив; 

• создание необходимой для осуществления 
воспитательной деятельности инфраструктуры; 

• развитие сотрудничества с социальными партнерами; 
• стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 
Педагог-
психолог 

• оказание психолого-педагогической помощи; 
• осуществление социологических исследований 

обучающихся; 
• организация и проведение различных видов 

воспитательной работы. 
Воспитатель 
Инструктор по 
физической 
культуре 
Музыкальный 
руководитель 
Учитель-
логопед 
 

• обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 
физической культурой; 

• формирование у обучающихся активной гражданской 
позиции, сохранение и приумножение нравственных, 
культурных и научных ценностей в условиях 
современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

• организация работы по формированию общей культуры 
будущего школьника; 

• внедрение здорового образа жизни; 
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• внедрение в практику воспитательной деятельности 
научных достижений, новых технологий 
образовательного процесса; 

• организация участия обучающихся в мероприятиях, 
проводимых региональными, городскими и другими 
структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший 
воспитатель 

• совместно с воспитателем обеспечивает занятие 
обучающихся творчеством, трудовой деятельностью; 

• участвует в организации работы по формированию 
общей культуры будущего школьника. 

 
 
2.7.4.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает:  
• Конституцию Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 
• Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года; 
• локальные акты. 

 
2.7.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 
особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 
оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 
проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: в ДОУ инклюзивное образование – это норма для 
воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, 
принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 
социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 
участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально  
доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ 
обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 
жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 
обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого 
ребенка. 
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На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 
ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 
смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 
детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 
инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

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

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 
праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 
ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 
каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 
самооценку и уверенность ребенка в своих силах. 

Событийная организация должна обеспечить переживание ребенком 
опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных 
образовательных организациях, реализующих инклюзивное образование, 
являются: 

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

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

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

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

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к 
воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной 
образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

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

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 
особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 
компетентности родителей; 
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4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

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

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 
детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества.  

 
2.8. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (вариативная часть) 
 

Содержание программы «Мы – люди Севера с тобой…» реализуется 
через непосредственно образовательную деятельность, а также через 
ежедневную совместную деятельность педагога с детьми, включающую 
беседы, игры, чтение художественной литературы, опытно-
экспериментальную деятельность и пр. 

Работа   ведется   в    соответствии   с    календарно-тематическим 
планированием, включающим 4 взаимодополняющих блока: 

• «Символика региона»; 
• «Природа Магаданской области»; 
• «Культура народов, населяющих регион»; 
• «Профессии региона». 
Блок «Символика региона» 
Одним из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей является их ознакомление с историей 
родного края, его символикой.  

Символика несет в себе огромный потенциал для нравственного 
воспитания детей, поскольку в ней заключены наиболее устойчивые 
нравственные качества народа, населяющего регион. Герб и флаг – явления 
сложные и многогранные, они имеют строго определенную специфику, ряд 
взаимосвязанных компонентов, таких как правовой, знаково-символический, 
национально-культурный и эстетический. 

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области 
связана с социальным запросом общества: чем полнее, глубже, 
содержательнее будут знания детей о родном крае, его  природе, 
традициях, тем более действенными окажутся они в воспитании любви к 
нашей Родине. 

Блок «Природа Магаданской области» 
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Философы, поэты, художники всех времён и народов отдали дань этой 
вечной и всегда актуальной теме. Но, пожалуй, никогда она не стояла так 
остро, как в наши дни, когда угроза экологического кризиса, а может 
быть, и катастрофы нависла над человечеством и проблема экологизации 
материальной и духовной деятельности человека стала жизненной 
необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех. 

Веками человек был потребителем по отношению к природе: жил и 
пользовался ее дарами, не задумываясь о последствиях. Сегодня как никогда 
возникла потребность охранять природу от её неоправданно варварского 
уничтожения и загрязнения, воспитывать в людях бережное к ней 
отношение. И начинать нужно с самых маленьких. Именно в дошкольном 
возрасте усвоение основ экологических знаний наиболее продуктивно, так 
как малыш воспринимает природу очень эмоционально, как нечто живое. 
Красота окружающего мира рождает чувство привязанности к тому 
месту, где родился и живёшь, и, в конечном счёте, любовь к Отечеству. 

Благодаря обращению к  региональному компоненту, особенностям 
культуры и быта, дети осознают свою принадлежность к культурно-
природной среде, поймут меру своей ответственности за ее сохранение и 
приумножение. 

Ребенок должен понимать, что каждый человек, независимо от 
возраста - часть своего рода, народа; что у каждого человека есть 
Родина: близкие и дорогие  ему  места,  где  живет он, его родственники. И 
нужно жить так, чтобы  было  хорошо  всем  вокруг,  и людям, и 
животным, и растениям, потому что все взаимосвязано. 

Умение видеть и понимать состояние живого существа - тонкое 
движение души, зависящее от интереса к растению или животному, от 
степени   развития  наблюдательности,  нравственных  чувств  -  с этого 
начинается ответственность за все живое. 

Мероприятия по ознакомлению детей с природой региона 
представляют собой наглядные познавательные беседы. Мы постоянно 
помним о том, что знания лучше всего усваиваются в ходе игр и поэтому 
большинство разработанных и подготовленных мероприятий проходят в 
виде игровых программ. В ходе бесед демонстрируются слайды, 
фотографии, экспонаты из природного материала. В основе каждого 
занятия лежит маленькое открытие, дети принимают самое активное 
участие в мероприятии. Через эмоциональный рассказ, личный опыт детей 
происходит знакомство с природой родного края. 

Блок «Культура народов, населяющих регион» 
Признание и принятие различий этнических коллективов можно 

считать нормой межкультурного взаимодействия на современном этапе 
развития человечества. 

Одновременно это является и нормой поведения для современного 
поликультурно образованного человека.  
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Под поликультурным (интернациональным) воспитанием понимается 
развитие у человека способности уважительно воспринимать этническое 
разнообразие и культурную самобытность различных человеческих групп. 
Отсутствие должного внимания к поликультурной образованности 
индивида приводит к проявлению с его стороны социально-культурной 
нетерпимости и враждебности к окружающим его людям иной этнической 
принадлежности.  

Следует учитывать, что в основе сообщаемых знаний об обычаях, 
культурных ценностях, стереотипных нормах поведения других народов 
должно лежать полноценное овладение этническими особенностями своей 
культуры — лишь человек, глубоко уважающий и понимающий 
самобытность своего народа, сможет понять и принять специфику 
культурных ценностей других этнических коллективов. 

Очень важно осознать именно духовно-нравственную природу 
патриотизма, потому что вне общего контекста духовно-нравственного 
воспитания патриотизм в лучшем случае превратится в профанацию, а в 
худшем  - в  шовинизм,  национальное   чванство,  агрессивность по 
отношению к чужим. 

На  наш  взгляд,  в  поликультурном воспитании целесообразна 
следующая последовательность: 

• национальное воспитание, понимаемое как привитие любви и   
уважения  к  своему  народу,  гордости  за  его  культурно-исторические 
достижения; 

• ознакомление детей с людьми ближайшего национального 
окружения, формирование доброжелательного отношения к сверстникам  
и  взрослым  соседних   национальностей  на  основе приобщения к обычаям 
и традициям соседних народов; 

• сообщение знаний об этнической самобытности отдаленных 
народов и формирование эмоционально-положительного отношения к 
национальному многообразию планеты. 

Таким  образом,  процесс  поликультурной  социализации  детей 
начинается  с   вхождения  в  культуру  своего  народа,  с   процесса 
формирования этнической идентичности. 

Содержание понятия «этика межнационального общения» включает: 
симпатию, дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым различных 
национальностей, понимание и принятие этнической самобытности, 
обычаев и традиций разных народов, их функциональной значимости; 
проявление заинтересованного отношения к жизни, культуре 
представителей иных этнических коллективов; отражение эмоционально-
положительного отношения к ним в собственном поведении при 
непосредственном и опосредованном общении. 

Поликультурное воспитание детей осуществляется в трех 
направлениях: 

• информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, 
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обычаях разных народов, специфике их культуры и ценностей и т.д.); 
• эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого 

направления — информационного насыщения — важно вызвать отклик в 
душе ребенка, «расшевелить» его чувства); 

• поведенческие нормы (знания, полученные ребенком о нормах 
взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны быть 
обязательно закреплены в его собственном поведении). 

Для реализации этих трех направлений используются самые 
разнообразные средства: 

• общение с представителями разных национальностей; 
• устное народное творчество; 
• художественную литературу; 
• игру, народную игрушку и национальную куклу; 
• декоративно-прикладное искусство, живопись; 
• музыку; 
• этнические мини-музеи.                                                                                                                                               
Блок «Профессии региона» 
В новых социальных условиях, связанных с процессами демократизации, 

гуманизации общественного устройства, произошли изменения в 
отношении к труду, его социальной значимости,  функций  в  обществе.  
Несмотря   на  переоценку  многих ценностей нельзя игнорировать 
категорию вечных, абсолютных, среди которых труд и его нравственная и 
социальная значимость.  

Именно представления о труде, о профессиях обеспечивают, с одной 
стороны,    успешное     развитие   познавательной,   игровой,   трудовой 
деятельности ребенка, а с другой – воспитание нравственных отношений к 
миру.  

Данная цель конкретизирована в ряде задач: 
• расширять представления дошкольников о культуре, профессиях 

людей, социально-экономической значимости родного края; 
• стимулировать у детей интерес к различным профессиям, к 

профессиям родных и близких людей; 
• воспитывать уважение к людям труда, гордость за свой город, 

край, людей, которые живут и работают в Магаданской области;  
• формировать понимание роли труда в жизни человека и общества; 
• формировать представление о ценности труда родителей и близких 

родственников; 
• воспитывать потребность трудиться на благо общества. 

Формы, способы, методы и средства реализации вариативной части 
Программы, в том числе и для детей с ОВЗ, применяются те же, что и при 
реализации основной части Программы.  

Поскольку региональное образование не является изолированным 
направлением (дополнительным предметом) в работе детского сада и 

   84 
  



имеет   мировоззренческое   значение,   необходимо   стремиться к 
интеграции всего воспитательно-образовательного процесса. В данном 
случае  конструирование регионального компонента опирается на 
единство регионального образовательного пространства, построение на 
основе федерального и с учетом специфики региона (регионализацию).  

Основой методического обеспечения качества образования в ДОУ 
служит   внутренняя    образовательная   среда,   которая   состоит  из 
следующих компонентов: 

• взаимодействие участников образовательного процесса; 
• предметно-развивающая среда; 
• освоение содержания дошкольного образования. 
Работа по реализации регионального компонента ведется через: 
• включение познавательной информации о родном крае в 

непосредственно образовательную деятельность; 
• совместную  деятельность педагогов  с детьми (рассматривание 

фотоальбомов, иллюстраций о родном крае, его жителях, подвижные 
игры и т.д.); 
• взаимодействие ДОУ с другими учреждениями города 

(познавательные занятия в музее и ДЭЦ, посещение выставок и т.д.); 
• участие детей в торжественных мероприятиях, посвященных 

значимым для города, области, страны событиям; 
• экскурсии, целевые прогулки; 
• самостоятельную деятельность детей (подвижные игры, 

продуктивная деятельность); 
• систему дополнительного образования. 

 
Организационный раздел 

 
3.1. Психолого-педагогические условия 

реализации Программы 
 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 
психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 
понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 
воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 
проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 
высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 
возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 
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организации процесса образования (проектная деятельность, 
образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные 
игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 
рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 
традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 
занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и 
интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на 
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 
или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса в ДОО, в том числе дошкольного и 
начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 
накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 
методов образовательной работы, ориентация на стратегический 
приоритет непрерывного образования - формирование умения 
учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 
развития обучающихся (использование форм и методов, 
соответствующих возрастным особенностям детей; видов 
деятельности, специфических для каждого возрастного периода, 
социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 
образовательной среды, способствующей эмоционально-
ценностному, социально-личностному, познавательному, 
эстетическому развитию ребёнка и сохранению его 
индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу 
выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 
каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 
построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 
группой детей, основанные на результатах педагогической 
диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 
ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, 
методов, способов общения и условий, способствующих получению 
ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 
выявления запросов родительского и профессионального 
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сообщества; 
10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) 
в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 
укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 
реализации образовательной программы и построение отношений 
сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 
возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 
педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации образовательной 
программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, 
направлений и форм, согласно запросам родительского и 
профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 
образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-
воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 
использование форм и методов взаимодействия, востребованных 
современной педагогической практикой и семьей, участие всех 
сторон взаимодействия в совместной социально значимой 
деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 
как дополнительного средства развития личности, 
совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации об образовательной программе семье, 
заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 
деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной 
программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 
реализацию, в том числе в информационной среде. 

 
 

3.2. Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды  

 
Развивающая предметно-пространственная среда РППС рассматривается 

как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 
РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка 
деятельности. 
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РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 
групповые комнаты, специализированные, технологические, 
административные и иные помещения), материалы, оборудование, 
электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 
охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 
организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 
возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 
коррекции недостатков их развития. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования возможны разные варианты создания 
развивающей предметно-пространственной среды при условии учета целей и 
принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 
образовательной программы. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, 
как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 
масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учитываются: 
• требования ФГОС (содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, доступность, 
безопасность); 

• задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 
• материально-технические и медико-социальные условия пребывания 

детей в ДОО; 
• местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия; 
• возрастные особенности детей; 
• воспитывающий характер обучения в ДОО; 

Кабинет заведующего 

Методический кабинет 

Физкультурный зал 

Музыкальный зал 
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• возможности и потребности участников образовательной 
деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников 
ДОО, участников сетевого взаимодействия и других участников 
образовательной деятельности). 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 
индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 
индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 
      В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

• возможность достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения образовательной программы; 

• выполнение ДОО требований действующих санитарно-
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

• выполнение ДОО требований пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

• выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 
охране труда работников ДОО. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу  
небольших полузамкнутых  микропространств.  Все  материалы  и  игрушки 
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, 
создать условия для общения со сверстниками.  

В группах созданы различные центры активности: 
• центр игровой деятельности, 
• центр двигательной деятельности, 
• центр театра и музыки, 
• центр познавательного развития и настольно-манипуляторных игр, 
• центр познавательно-исследовательской деятельности,  
• центр отдыха, 
• центр художественно-речевой деятельности, 
• центр продуктивной творческой деятельности, 
• уголок дежурства, 
• природный уголок. 
Построение развивающей предметно-пространственной среды  ДОО 

опирается на общие принципы: 
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1. Принципы дистанции позиции при взаимодействии - одно из условий 
среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, 
а ребенку - «подняться» до позиции воспитателя - это разновозрастная 
мебель. 

У ребенка свои, особые представления о комфортной дистанции 
взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более близкой, «короткой» 
дистанции, другие – на более «длинной».  

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный 
визуальный контакт со взрослым. 

2. Принцип активности самостоятельности творчества.  
Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую 

среду в соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами 
посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, 
поролоновых модулей, пространственных конструкторов, надувных 
резиновых элементов, ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок 
в группе имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой среды, 
может взять по желанию игры, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых 
игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой руки ребенка.  

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда постоянно меняется в 

зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения и 
реализуемой программы. Среда  систематически обновляется и пополняется 
игровым оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактическими 
играми.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  
Жизненное пространство организовано так, что дает возможность 

построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в 
соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время 
свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 
физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, шитьем, 
моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы 
и книги, слушать запись любимой сказки, рисовать.  

5. Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и 
эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В ДОО созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в 
разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах 
есть уголки уединения, где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому 
ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место 
для хранения принесенных из дома игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей 
дошкольного возраста в группах оборудованы уголки семьи (с домашними 
фотографиями,  альбомами),  имеются  пособия - игры  с  пиктограммами 
эмоций и «экраны настроений». В уголке книги воспитатели   периодически 
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выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного содержания, 
обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в 
эстетической организации среды.  

 Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие 
разнообразных материалов для осуществления детьми той или иной 
деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все 
материалы, предназначенные для детей, имеют эстетичный вид и содержатся 
в порядке.   

7. Принцип открытости-закрытости.  
Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  
•  открытость природе - озеленение интерьеров помещений; 
• открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям - элементы 

культуры носят не только оформительский характер, но и органично входят в 
дизайн интерьера;  

• открытость обществу - желающие принять участие в организации и 
функционировании среды имеют такую возможность.  

8. Учет половых различий детей предполагает предоставление 
возможности девочкам и мальчикам  проявлять свои склонности в 
соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности 
(уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж). 

При оборудовании территории участка учитываются следующие условия: 
• большая часть площадки свободна от каких-либо устройств и 

предназначена для подвижных игр; 
• игровые снаряды расположены на положенном СанПиН расстоянии 

друг от друга; 
• все сооружения украшают площадку, делают ее нарядной и 

привлекательной; 
• созданы условия для группового рассредоточения детей, есть 

возможность объединяться по интересам, учитываются 
индивидуальные и возрастные особенностей развития. 

Все это способствует всестороннему развитию детей: эстетическому, 
физическому, трудовому, нравственному, умственному, экологическому. 
Развивающая среда помогает формировать системные представления о 
предметном, природном, социальном мире. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
Программы 

 
В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
Программы и выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов. 
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Материально-техническая база  ДОО 
 

Вид помещения Основное 
предназначение 

Оснащение 

Музыкальный 
зал 

Занятия 
Досуговые мероприятия 
Утренники 
Праздники 
Театрализованные 
представления 
Общие родительские 
собрания и прочие 
мероприятия для 
родителей 

Электрическое фортепиано, детские 
музыкальные инструменты, технические 
средства обучения: музыкальный центр, 
DVD-плеер, телевизор, интерактивная 
панель, различные пособия для 
проведения НОД: фонотека, 
методическая литература, дидактические 
музыкальные игры, иллюстративный 
материал, портреты композиторов. Сцена 
эстетически оформлена и оснащена всем 
необходимым оборудованием: кулисами, 
задними двойными шторами, 
декорациями, которые меняются в 
соответствии с театрализованными 
постановками.   

Физкультурный 
зал 

Занятия 
Утренняя гимнастика 
Спортивные развлечения 
  

Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания, равновесия 
Модули 
Тренажеры 
Нестандартное физкультурное  
оборудование  

Кабинеты 
учителей-
логопедов 

Проведение диагностики 
и коррекции развития 
детей Индивидуальные 
занятия с детьми по 
коррекции нарушений 
речи 

Диагностический материал для 
обследования речи, разнообразные 
дидактические игры для развития речи 
дошкольников (наглядный и 
демонстрационный материалы), 
методическая литература, дидактические 
материалы для ведения коррекционной 
работы с детьми       

Кабинет 
педагога -    
психолога 

Проведение 
диагностической и 
коррекционной работы по 
развитию психических 
процессов, коррекции 
нарушений развития 
дошкольников 

Диагностический, дидактический 
материал, инструментарий по 
психодиагностике.  Библиотека 
психологической литературы, игровой 
материал для использования различных 
технологий - игротерапии, 
сказкотерапии.  
Дидактический материал по развитию 
восприятия цвета, формы, величины; 
материал для релаксации, для развития 
памяти, мышления, мелкой моторики, 
ориентировке в пространстве  

Медицинский 
блок 
 

Проведение 
профилактических 
осмотров детей 
Проведение  
антропометрии 
Консультативно-

Медицинский кабинет 
Процедурный кабинет 
Изолятор 
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просветительская работа 
с родителями и 
сотрудниками ДОО 

Коридор ДОО Информационно-
просветительская работа с 
родителями и 
сотрудниками ДОО 

Стенды для родителей 
Стенды для сотрудников 

Участки Прогулки, наблюдения 
Игровая деятельность 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная 
двигательная активность 

Прогулочные площадки для детей всех 
возрастных групп 
Игровое, функциональное и спортивное 
оборудование 
Дорожки для ознакомления детей с ПДД 
Цветники, грядки  
Экологическая тропа  

Спортивная 
площадка 

Организованная 
образовательная 
деятельность по 
физической культуре 
Спортивные игры 
Досуговые мероприятия 
Праздники 

Спортивное оборудование 
Оборудование для спортивных игр 

 
 

Обеспеченность методическими материалами 
 

Дошкольная организация самостоятельно подбирает разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации образовательной программы.  

Методическое обеспечение образовательного процесса предусматривает: 
• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических 

работников образовательных учреждений; 
• удовлетворение информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогических работников 
образовательных учреждений; 

• создание условий для организации и осуществления повышения 
квалификации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам 
образовательного процесса; 

• содействие выполнению целевых федеральных, региональных и 
муниципальных программ развития дошкольного образования. 

Для осуществления квалифицированной помощи педагогам оборудован 
методический кабинет. Материалы кабинета систематизированы, имеются 
методические пособия, методическая литература, демонстрационный и 
раздаточный материал в достаточном количестве. 

Предусмотрено регулярное обновление образовательных ресурсов, в том 
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числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и 
электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 
воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 
услуг связи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

 
Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 
     Средства обучения и воспитания, используемые для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются как совокупность учебно-
методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 
эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 
условиях.   
     Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости 
и достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 
деятельности детей дошкольного возрастаю 
     Объекты ДОО для проведения образовательной деятельности с 
воспитанниками, а также организации разнообразной двигательной 
активности и музыкальной деятельности детей обеспечены: 

• игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия), 
• спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты 

и др.), 
• музыкальными инструментами (металлофоны, бубны, трещотки, 

погремушки и др.), 
• учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, 

картинки), 
• компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к 

информационно-телекоммуникационным сетям (ПК, принтеры, 
ноутбуки,  телевизоры), 

• аудиовизуальными средствами (цифровые образовательные ресурсы, 
записанные на диски, флэш-карты по образовательным областям), 

• печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 
организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, 
энциклопедии, релаксационное оборудование и др.). 

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов 
детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-
исследовательская, коммуникативная, трудовая, продуктивная, музыкально-
художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 
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на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 
двигательной активности ребенка. 

 
 

3.4. Примерный перечень литературных, 
музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы  
 

Примерный перечень литературных, музыкальных, 
художественных анимационных произведений для реализации 
Программы доступен по QR-коду  

 
 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными 
педагогами в соответствии с номенклатурой должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 
воспитателями, учителями-логопедами, педагогом-психологом, 
инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем. 

Педагогический и учебно-вспомогательный персонал оказывает 
непрерывное сопровождение Программы в течение всего времени ее 
реализации в ДОО. 

Для реализации Программы осуществляется управление 
образовательной деятельностью, методическое обеспечение, медицинское 
сопровождение, ведение финансово-хозяйственной деятельности  

ДОО применяет в том числе и сетевые формы реализации отдельных 
компонентов Программы в рамках социального партнерства. 

В Организации созданы условия для профессионального развития 
педагогических и руководящих кадров. 

Педагогические работники систематически повышают свой 
профессиональный уровень; проходят аттестацию на соответствие 
занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об 
образовании. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 
обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 
образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 
лет в образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения 
данного вида образовательной деятельности. У педагогов сформированы 
профессиональные компетенции, необходимые для успешной реализации 
пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 
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познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 
определяющих содержание дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС ДО. 

Педагоги ДОУ обеспечивают развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 
взаимосвязи.  

В ДОУ успешно функционирует информационная образовательная среда, 
которая обеспечена не только наличием электронных образовательных 
ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их 
использующих. В ДОУ созданы условия, обеспечивающие возможность 
распространения инновационного опыта других образовательных 
организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований 
результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и по 
желанию педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие 
занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией ДОУ.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 
категории педагогических работников муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 
аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
 

3.6. Распорядок и/или режим дня 
 

Режим пребывания детей в ДОО – 12 часов (с 07.30 до 19.30). 
Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, суббота и 

воскресенье – выходные дни.  
Режим и распорядок дня установлены с учётом требований действующих 

санитарных норм и правил, условий реализации программы ДОО, 
потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 
открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 
деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 
деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 
каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 
закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 
особенности. 

Режим в дошкольной организации достаточно гибкий, однако 
неизменными остаются время приема пищи, интервалы между приемами 
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пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода 
ко сну, проведение ежедневной прогулки. 

 
При организации режима предусмотрены оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 
детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 
активность ребёнка в течение дня, обеспечено сочетание умственной и 
физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется 
таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по 
содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 
максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в 
чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 
соответствуют требованиям, предусмотренным действующими санитарными 
нормами и правилами 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса  

в режиме дня 
 

Показатель Возраст Норматив 
Начало занятий не  ранее все возрасты 8.00 
Окончание занятий все возрасты 17.00 
Продолжительность занятия 
для детей, не более  

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 

от 6 до окончания 
образовательных отношений  

10 минут 
15 минут 
20 минут 
25 минут 
30 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
нагрузки для детей, не более 

от 1,5 до 3 лет 
от 3 до 4 лет 
от 4 до 5 лет 
от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до окончания 
образовательных отношений 

20 минут 
30 минут 
40 минут 

50 минут или 75 минут при 
организации одного занятия 

после дневного сна 
90  минут 

Продолжительность 
перерывов между 
занятиями, не менее  

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий 
для гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

 
Режим дня строится с учётом сезонных изменений.  
Согласно санитарным правилам при температуре воздуха ниже минус 15 

°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 
лет сокращается.  
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Ежедневно в летний период (при позволяющих погодных условиях) 
прием детей осуществляется на улице. 
      В теплый период года увеличивается ежедневная длительность 
пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий).  

При осуществлении режимных моментов учитываются также 
индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер, темп деятельности и пр.). 

 Для воспитанников, впервые поступающих в детский сад, предполагаются 
индивидуальные адаптационные режимы.  
      Согласно санитарным нормам и правилам к организации образовательного 
процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

• режим двигательной активности детей в течение дня организуется с 
учётом возрастных особенностей и состояния здоровья; 

• при организации образовательной деятельности предусматривается 
введение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики 
для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время 
письма, рисования и использования электронных средств обучения; 

• физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
массовые спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные 
соревнования организуются с учётом возраста, физической 
подготовленности и состояния здоровья детей; 

• возможность проведения третьего занятия физической культурой на 
открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 
совокупности показателей метеорологических условий (температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха) по 
климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 
физической культурой проводятся в зале. 
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Режим дня  
первой младшей группы  

для детей от 2 до 3 лет  
Режимные моменты Время 

Холодный период Теплый период 
Прием, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика 

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 
Завтрак 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 
Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 8.50 –  9.00 
Занятия (по подгруппам) 
 

 
 

9.00 – 9.10 – 1 п/г 
9.20 – 9.30 – 2 п/г 
9.40 – 9.50 – 1 п/г 
10.00 – 10.10 – 2 п/г 

9.00 – 9.10 
9.20 – 9.30  

 
 

Игры - 9.30 – 10.10 
Подготовка ко 2-му завтраку  10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 
Второй завтрак 10.20 – 10.30 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке 10.30 – 10.50 10.30 – 10.45 
Прогулка 10.50 – 11.50 10.45 – 11.50 
Подготовка к обеду  11.50 – 12.00 11.50 – 12.00 
Обед 12.00 – 12.20 12.00 – 12.20 
Подготовка ко сну 12.20 – 12.25 12.20 – 12.25 
Дневной сон 12.25 – 15.25 12.25 – 15.25 
Постепенный подъем 15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.40 15.30 – 15.40 
Подготовка к прогулке 15.40 – 15.55  15.40 – 15.55 
Прогулка 15.55 – 17.55 15.55 – 18.20 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

17.55 – 18.20 - 

Подготовка к ужину 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 
Ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 
Самостоятельная деятельность, 
игры, индивидуальная работа  

18.50 – 19.30 18.50 – 19.30 

Уход детей домой 18.50 – 19.30 18.50 – 19.30 
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Режим дня  
второй младшей группы  

для детей от 3 до 4 лет 
Режимные моменты Время 

Холодный 
период 

Теплый период 

Прием, осмотр, ежедневная 
утренняя гимнастика  

7.30 – 8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 8.20-8.30 
Завтрак 8.30 – 8.50 8.30-8.50 
Подготовка  к занятиям 8.50 – 9.00 8.50-9.00 
Занятия 9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 
9.00-9.15 

Индивидуальная работа, игры 9.40 – 10.20  9.15-10.10 
Подготовка ко 2-му завтраку 10.20 – 10.30 10.10-10.20 
Второй завтрак 10.30 – 10.40 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке 10.40 – 10.50 10.30-10.40 
Прогулка 10.50 – 11.50 10.40-11.55 
Подготовка к обеду  11.50 – 12.00 11.55-12.05 
Обед 12.00 – 12.20 12.05-12.30 
Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 12.30-12.40 
Дневной сон 12.30 – 15.00 12.40-15.10 
Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры 

15.00 – 15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.30 15.20 – 15.30 
Полдник 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 
Чтение художественной литературы, 
игры 

15.50 – 16.10 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке 16.10 – 16.20 16.10 – 16.20 
Прогулка 16.20 – 18.20 16.20 – 18.20 
Подготовка к ужину 18.20 – 18.30 18.20 – 18.30 
Ужин 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа  

18.50 – 19.30 18.50 – 19.30 

Уход детей домой 18.50 – 19.30 18.50 – 19.30 
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Режим дня  
средней группы  

для детей от 4 до 5 лет  
Режимные моменты Время 

Холодный 
период 

Теплый 
период 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство  

7.30-8.20 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 8.20-8.30 
Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 
Подготовка  к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 
Занятия 9.00-9.20 

9.30-9.50 
9.00-9.20 

Индивидуальная работа, игры 9.50-10.20  9.20-10.10  
Подготовка ко 2-му завтраку  10.20-10.30 10.10-10.20 
Второй завтрак 10.30-10.40  10.20-10.30  
Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.30-10.40 
Прогулка 10.50-12.00 10.40-12.00 
Подготовка к обеду 12.00-12.10 12.00-12.10 
Обед 12.10-12.30 12.10-12.30 
Подготовка ко сну  12.30-12.40 12.30-12.40 
Дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику 15.20-15.30 15.20-15.30 
Полдник 15.30-15.50  15.30-15.50  
Чтение художественной литературы 15.50-16.10 15.50-16.10 
Подготовка к прогулке 16.10-16.25 16.10-16.20 
Прогулка 16.25-18.20 16.20-18.20 
Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 
Ужин 18.30-18.50 18.30-18.530 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа  

18.50-19.30 18.50-19.30 

Уход детей домой 18.50-19.30 18.50-19.30 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 

   101 
  



Режим дня  
старшей группы  

для детей от 5 до 6 лет 
Режимные моменты Время 

Холодный 
период 

Теплый период 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика, 
дежурство, индивидуальная работа 

7.30-8.30 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку 8.30-8.35 8.20-8.30 
Завтрак 8.35-8.55 8.30-8.50 
Подготовка  к образовательной 
деятельности 

8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 
деятельность  

9.00-9.25 
9.35-10.00 

9.00-9.25 

Индивидуальная работа, игры 10.00-10.20 9.25-10.10 
Подготовка ко 2-му завтраку  10.20-10.30  10.10-10.20  
Второй завтрак 10.30-10.40 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке 10.40-10.50 10.30-10.35 
Прогулка 10.50-12.00 10.35-12.10 
Подготовка к обеду  12.00-12.10 12.10-12.20 
Обед 12.10-12.30 12.20-12.40 
Подготовка ко сну  12.30-12.40 12.30-12.40 
Дневной сон 12.40-15.10  12.40-15.10  
Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры 

15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику  15.20-15.30 15.20-15.30 
Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 
Непосредственно образовательная 
деятельность 

15.50-16.15 15.50-16.15  

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 16.15-16.25 
Прогулка 16.30-18.20 16.25-18.20 
Подготовка к ужину 18.20-18.30 18.20-18.30 
Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа 

18.50-19.30 18.50-19.30 

Уход детей домой 18.50-19.30 18.50-19.30 
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Режим дня  
подготовительной к школе группы  

для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений 
Режимные моменты Время 

Холодный 
период 

Теплый 
период 

Прием, осмотр, ежедневная утренняя 
гимнастика, игры, дежурство, 
индивидуальная работа  

7.30-8.35 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку 8.35-8.40 8.30-8.35 
Завтрак 8.40-8.55 8.35-8.55 
Подготовка  к занятиям 8.55-9.00 8.55-9.00 
Занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.25-10.55 

9.00-9.30 

Игры - 9.30-10.20 
Подготовка ко 2-му завтраку 10.55-11.00  10.20-10.30  
Второй завтрак 11.00-11.10 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке 11.10-11.20 10.40-10.50 
Прогулка 11.20-12.20 10.50-12.10 
Подготовка к обеду 12.20-12.30 12.10-12.20 
Обед 12.30-12.40 12.20-12.40 
Подготовка ко сну 12.40-12.45 12.40-12.45 
Дневной сон 12.45-15.15 12.45-15.15 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.15-15.25 15.15-15.25 

Подготовка к полднику 15.25-15.30 15.25-15.30 
Полдник 15.30-15.45 15.30-15.45 
Чтение художественной литературы 15.45-16.15 15.45-16.15 
Подготовка к прогулке 16.15-16.25 16.15-16.25 
Прогулка 16.25-18.25 16.25-18.25 
Подготовка к ужину 18.25-18.30 18.25-18.30 
Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 
Игры, индивидуальная работа, 
самостоятельная деятельность детей 

18.50-19.30 18.50-19.30 

Уход детей домой  18.50-19.30 18.50-19.30 
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3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

План является единым для ДОО. 
ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно 

Программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 
дополнительного образования детей. 

Все мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 
обучающихся. 

 
Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат 
 
 

Январь 
27 января День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря 
смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 
Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 
работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

Февраль 
2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 
воспитательной работы регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 
15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  
21 февраля Международный день родного языка 
23 февраля День защитника Отечества 

Март 
8 марта Международный женский день 
18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы регионально и/или 
ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 
Апрель 

12 апреля День космонавтики 
Май 

1 мая Праздник Весны и Труда 
9 мая День Победы 
19 мая День детских общественных организаций России 
24 мая День славянской письменности и культуры 

Июнь 
1 июня День защиты детей 
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6 июня День русского языка 
12 июня День России 
22 июня День памяти и скорби 

Июль 
8 июля День семьи, любви и верности 

Август 
12 августа День физкультурника 
22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
27 августа День российского кино 

Сентябрь 
1 сентября День знаний 
3 сентября День окончания Второй мировой войны,  

День солидарности в борьбе с терроризмом 
8 сентября Международный день распространения грамотности 
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь 
1 октября Международный день пожилых людей;  

Международный день музыки 
4 октября День защиты животных 
5 октября День учителя 
Третье 
воскресенье 
октября 

День отца в России 

Ноябрь 
4 ноября День народного единства 
8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 
Последнее 
воскресенье 
ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 
Декабрь 

3 декабря День неизвестного солдата;  
Международный день инвалидов (рекомендуется включать в 
план воспитательной работы регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря Международный день художника 
9 декабря День Героев Отечества 
12 декабря День Конституции Российской Федерации 
30 декабря Новый год 
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3.8. Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  (вариативная часть) 

 
Особенности организации  РППС 

 
При организации РППС следует соблюдать принцип стабильности и 

динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 
сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 
элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 
интересным, формы работы с детьми - более вариативными, повысить 
результативность дошкольного образования и способствовать формированию 
у детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям. В то же 
время следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 
детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести 
информацию о современном мире и стимулировать поисково-
исследовательскую детскую деятельность. Для достижения максимальной 
реакции ребенка на предметное содержание РППС, необходима обязательная 
смена игрушек, оборудования и прочих материалов. При ограниченных 
возможностях замены элементов РППС можно менять местоположение.  

Если постоянно и целенаправленно осуществлять смену материалов, со 
временем дети более внимательно начинают относиться к пространству и 
осуществлять поиск нового, более интересного.  

В рамках реализации парциальной программы «Мы – люди Севера с тобой…» 
развивающая предметно-пространственная среда включает в себя элементы, 
способствующие уточнению, расширению и конкретизации представлений 
детей о Северо-Востоке, народах, населяющих регион, флоре и фауне, 
межнациональной толерантности, нравственности, семейных ценностях. Для 
знакомства дошкольников с бытом, культурой, традициями, обычаями 
народов Магаданской области в группах оформлены национальные центры, в 
которых центральными фигурами являются куклы в национальных костюмах, 
там же расположены предметы быта, национальная символика и мн. др.  

 
Примерный перечень праздников для реализации  вариативной части 

Программы 
 

 

Март 
15 марта Масленица 

Апрель 
1 апреля День смеха 
6 апреля День русской народной сказки 

Июнь 
28 июня Татарский праздник «Сабантуй» 
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Июль 
14 июля День города Магадана 

Август 
15 августа День Хоровода Мира: Общероссийский праздник – Создание 

образа единства многонационального и многокультурного 
народа России в хороводе 

Октябрь 
16 октября Всемирный день хлеба 

Ноябрь 
12 ноября Синичкин день 

Декабрь 
21 декабря День зимнего солнцестояния: Коляда – славянский праздник 

солнечного перелома 
 

 
Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации  вариативной части 
Программы 

   
Литературные произведения 
 
Малые формы фольклора: прибаутки «Федул, что губы надул?..», «Ты пирог 
съел?», небылицы «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята», считалки 
«На златом крыльце сидели…», рус. нар. песенки 
Русские народные сказки: «Про журавля» (докучная сказка), «Шел я как-то 
через мост…» (докучная сказка) 
 
Фольклор народов мира: пословицы, поговорки, народные песенки 
 
Сказки: укр. нар. сказки «Три слова», «Хитрый охотник», «Жадная 
мельничиха», «Сирко», «Хроменькая уточка»; белорус. нар. сказки  «Музыка-
чародейник», «Синяя свита навыворот шита», «Чудесная кобылёшка»; тат. 
нар. сказки «Шах-петух», «Соловей»; эвенск. нар. сказки «Охотник и змей», 
«Шикша и Брусничка»; азербайдж. нар. сказки «Бахтияр»; «Умная жена», 
«Ученая кошка», «Мышонок и кот»; молд. нар. сказки «Барин и повар», 
«Повар и царь»; сказка дальневосточного края «Зеркальце»; якут. сказка 
«Паук и Муха»; эскимос. нар. сказки «Как евражка и медведь норами 
поменялись», «Медведь-лежебока»  
 
Произведения поэтов и писателей России: 
Поэзия: Алексеев С. «Первая книжка»; Аксельрод Е. «Наш дом»; Лозовой Б.  
«Наш край»; Нефедов П. «…Четвертый день без передышки метет метель 
белым-бела…», «Здесь на  севере, с волнасми споря…»; В. Гальдовская «На 
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рассвете…»; Степанов В. «Что мы Родиной зовем…», «Наш дом», 
«Российская семья», «Наша Родина», «Необъятная страна»; Сизова Н. 
«Легенда о Магде»; Хаютина Н. ««Край мой суровый»; Фокин Д. 
«Колымским ветеранам»; Шульман А. «Магадану»; Ненлюмкина З. «Пурга», 
«Волшебная камлейка»; Земсков А. «Магаданский маэстро»;  Забила Н. 
«Север»; Григорьев Н. «Не имя красит человека»; Орлов В. «Глобус»; 
Новикова М. «Россия», Коти Т. «Родина моя - бескрайняя Россия»; Шлыгин 
А. «Разноцветный шар земной»; Гусев В. «Берегите Россию», Исаковский М.   
«Поезжай  за  моря-океаны»; Лагздынь Г. «Семь красавиц расписных»; 
Лифшиц В. «И мы трудиться будем»; Мазнин И «Давайте дружить» 
 
Проза: Кымытваль А. «Как построить ярангу»; Моторова Ч. «Звездный 
бисер»;  Гай М. «Какой бывает снег?»; Олифер С. «Дай руку и пошли к 
стланику», «Дай руку и пошли к главному дереву России»,  «Перелетные 
птицы»;  Паничев И. «Северная тайга не тихая и не пустая»; Рытхэу Ю. 
«Грусть», «Музыка» из кн. «Как искали полярный круг»;  Таничев И. 
«Таежные истории для маленьких колымчан»; Воскобойников В. «Чукотская 
одежда»; Емельянова Н. «Окся-труженица»; Усачев А. «Декларация прав 
человека»; Ушинский К. «Наше отечество»; Баруздин С. «Это были 
Украина, Молдавия, Белоруссия»; Пермяк Е. «Мамина работа»; Митяев А. 
«Всем понятный» 
 
Музыкальные произведения 
 
Слушание: «Светит месяц» (рус. нар. песня), «Как под яблонькой» (рус. нар. 
песня); «Веснянка» (укр. нар. песня); «Платочек» (укр. нар. песня, обр. Н. 
Метлова); «Магаданский вальс» (муз. Ю. Казетов,  сл. А. Ткаченко);  
«Ромашковая Русь» (сб. «Ромашковая Русь», муз. Ю. Чичкова); «Мы 
матрешки» (сл.  А. Осьмушкина, муз В. Темнова); муз. произведения из 
сборника «Юные композиторы Севера» 
 
Анимационные произведения 
 

Фильм «Жадная мельничиха», студия «Пилот», режиссер М. Федосеева, 
2004 

Фильм  «Гуси-лебеди», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов, 
А. Снежко-Блоцкая, 1949 

Фильм «Жил-был пес»,  студия «Союзмультфильм», режиссер Э. 
Назаров, 1982 

Фильм «Толкование сновидений», студия «Пилот», режиссер А. 
Татарский, В. Телегин, 2004 

Фильм «Дружба народов», студия «Пуговичка», режиссер Н. Филатова, 
2015 

   108 
  



Фильм «Сказка про ворона», студия «Пилот», режиссер С. Бирюков, 
2012 

Фильм «Непослушный медвежонок», студия «Пилот», режиссер Н. 
Березовая, 2006 

Фильм «Как пан конем был», студия «Пилот», режиссер А. Татарский, 
В. Телегин, 2004 

Фильм «Про ворона», студия «Пилот», режиссер А. Алексеев, 2004 
Фильм «Мальчик с пальчик», студия «Пилот», режиссер М. Алдашин, И. 

Волчек, 2006 
Фильм «Соловей», студия «Пилот», режиссер И. Кодюкова, 2006 
Фильм «Заяц-слуга», студия «Пилот», режиссер Е. Чернова, 2007 
Фильм  «Почему у льва большая грива», студия «Союзмультфильм», 

режиссеры О. Орлова, Н. Богомолова, 1976 
 
 
 

4. Краткая презентация 
Программы 

 
Образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа, Образовательная программа) муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 57» является нормативно-управленческим документом 
дошкольного учреждения, отражающим специфику содержания образования, 
особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 
образовательных услуг. 

Программа разработана на основе Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 57» является звеном 
муниципальной системы образования города Магадана. Оно обеспечивает 
помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и 
укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и творческих талантов. 

Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – д/с № 57» позволяет 
реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня 
образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как 
гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 
культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании 
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доступными средствами; 
2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-
нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 
и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства 
воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его 
родителям (законным представителям) равные, качественные условия 
дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Образовательная программа включает в себя обязательную 
(инвариантную) часть, разработанную на основании ФОП ДО (не менее 
60%), и вариативную часть (не более 40%), формируемую участниками 
образовательных отношений, по реализации приоритетного направления 
деятельности ДОУ, которым является регионализация образовательного 
процесса. 

Целью Программы является разностороннее развитие ребёнка в период 
дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 
исторических и национально-культурных традиций.  

Задачи реализации Программы: 
• обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

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

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

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

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

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 
том числе их эмоционального благополучия; 

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

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

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

Основные участники реализации Программы - дети, педагоги, родители 
(законные представители). В настоящее время в детском саду функционирует 
8 групп. Принцип комплектования групп – одновозрастные. Проектная 
мощность МБДОУ - 160 человек. 

При реализации Программы могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение, исключая образовательные технологии, 
которые могут нанести вред здоровью детей. Применение электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 
электронными средствами обучения при реализации Программы должны 
осуществляться в соответствии с требованиями действующих санитарных 
правил и норм. 

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

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

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

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

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 
• 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; 
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• просвещение родителей (законных представителей), повышение их 
правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах 
охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей; 

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

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

• вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 
процесс. 

Коррекционно-развивающая работа (далее - КРР) в ДОО направлена 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 учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 
обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 
осуществляют воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, другие 
квалифицированные специалисты. 

Задачи КРР на уровне ДО: 
• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 
• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

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

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

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 
развитию; 

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 
интеллектуальной сферы; 

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 
ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 
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проблем поведения. 
КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 
диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий на основе программы коррекционно--
развивающих мероприятий, разработанных в ДОО, исходя из возрастных 
особенностей и ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 
ООП. 

Оказание адресной психологической помощи и включение в программы 
психолого-педагогического сопровождения происходит для следующих групп 
обучающихся: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

• с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

• 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). 

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

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 
обучающихся дисфункций и особенностей развития и предусматривает 
индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Программа воспитания является частью Образовательной программы ДОУ 
и предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 
российского общества - жизнь, достоинство, права и свободы человека, 
патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 
судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 
историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в 
содержании воспитательной работы ДОО в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

Ценности: 
• «Родина и природа» - основа патриотического направления 

воспитания; 
• «Милосердие, жизнь, добро» - основа духовно-нравственного 

направления воспитания; 
• «Человек, семья, дружба, сотрудничество» - основа социального 

направления воспитания; 
• «Познание» - основа познавательного направления воспитания; 
• «Жизнь и здоровье» - основа физического и оздоровительного 

направления воспитания; 
• «Труд» - основа трудового направления воспитания; 
• «Культура и красота» - основа эстетического направления воспитания. 

     Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду: в процессе режимных моментов, двигательной 
активности, индивидуальной работы и совместной деятельности педагогов и 
детей. 

Цель вариативной части Программы – социально-личностное развитие 
детей дошкольного возраста с разными образовательными потребностями в 
условиях Крайнего Северо-Востока России, воспитание ребенка не только 
как гражданина страны, но и как жителя конкретного региона, 
адаптированного к его социальным, экономическим,  духовно-
нравственным, этническим и климатическим условиям.  

Задачи: 
• формировать   интересы  и  потребности  в  познавательной      

деятельности; 
• учить  ставить  простейшие цели,  планировать    собственную  

деятельность,  согласовывать  действия с действиями товарищей, 
оценивать результаты свои и сверстников; 

• дать знания о гербе и флаге Магадана и Магаданской области, 
достопримечательностях города, растительном и животном мире 
Магаданской области; 

• формировать представления о знаменитых земляках региона; 
• формировать представления об устном народном творчестве народов, 

населяющих Магаданскую область; 
• расширять знания о профессиях людей, работающих на территории 

Магаданской области, о структуре деятельности профессионала; 
• развивать нравственно-патриотические представления; 
• учить владеть навыками познавательного экспериментирования, 

устанавливать причинно-следственные связи; 
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• учить самостоятельно действовать в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности; 

• учить обращаться за помощью взрослого в ситуациях реальных 
затруднений; 

• воспитывать  нравственно-патриотические чувства. 
 

Основные направления регионализации: 
• «Символика Магаданской области» 
• «Природа Магаданской области» 
• «Культура народов, населяющих Магаданскую область» 
• «Профессии региона» 

 
Подробно ознакомиться с содержанием Образовательной программы 

ДОУ можно на сайте ДОУ по адресу https://dou-57.gosuslugi.ru. 
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	ООП на основе федеральной образовательной программы - копия
	 для детей дошкольного возраста (3 года — 7 лет) — ряд видов деятельности, таких как:
	– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.,
	– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
	– познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
	– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
	– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
	– двигательная (овладение основными движениями),
	– восприятие художественной литературы и фольклора,
	– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
	– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.
	Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках образовательной программы ДОО выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для ребенка:
	 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
	 характер взаимодействия со взрослыми;
	 характер взаимодействия с другими детьми:
	 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.


