
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Представляет описание интегрированных условий реализации обязательной части ОП 

МБДОУ «ДСКВ №27» и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

консолидируя единое образовательной пространство дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

3.1  Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Содержание данного раздела обязательной части ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» построено 

согласно пункту 30 стр. 189-191 ФОП ДО 

Успешная реализация ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» обеспечивается следующими 

психолого- педагогическими условиями: 

1. Признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребѐнка, 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 

Реализация ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» осуществляется на основе понимания 

особенностей детства современного дошкольника. Детство – этап в жизни человека, 

предшествующий взрослости. Он характеризуется интенсивным ростом организма и 

формированием высших психических функций. 

Мир детства – являет собой особую сферу жизнедеятельности детей, принципиально 

отличающуюся от мира взрослых насыщенностью всех компонентов бытийствования ребѐнка. 

Основные особенности мира детей и его отличия от мира взрослых можно выразить в 

нескольких тезисах: 

 Мир детей характеризуется высокой степенью открытости и искренности, чувственности и 

эмоциональности, наблюдательности и любознательности его носителей; 

 Мир детей в значительной степени мифологизирован; при этом мифология детей и мифология 

взрослых противоположны по своей направленности; мифологический аспект мышления 

детей – это природосообразный этап развития сознания ребѐнка; 

 Мир детей является прообразом социальных отношений и социальных взаимодействий; 

 Мир детей представляет собой сферу зарождения системы ценностей, ценностной картины 

мира и ценностного отношения к миру. 

Стратегической целью детства является взросление – освоение, присвоение и реализация 

им «взрослости» – интериоризации нравственно -этических норм, правил поведения в 

обществе, способности осознанно действовать, брать на себя ответственности за последствия 

слов, действий, поступков, умении целерационально осмысленно простраивать своѐ бытие.  

Ребѐнок растет и развивается в новой социокультурной ситуации, которая опосредует 

развитие его познавательной и личностной сферы. 

Дошкольное детство, согласно периодизации детства, охватывает время с 3 до 6 лет. 

Современная гуманистическая политика нашего общества рассматривает дошкольное детство 

как развивающийся социокультурный феномен. При этом развитие – прогрессивный процесс 

восхождения от низшего к высшему. Развитие понимается нами как совокупность 

закономерных изменений в личности, которое приводит к появлению нового качества. 

Дошкольное детство как особенное, уникальное социокультурное явление, ценность 

которого состоит в том, что заложенный в этот сравнительно короткий период жизни 

фундамент имеет непреходящее значение для всего последующего развития ребѐнка. Именно 

в этот период формируются качества ребѐнка, необходимые для понимания себя, осмысления 

новых социальных связей, норм и правил поведения, поэтому уже в дошкольном детстве 

необходимо целенаправленно развивать системные качества личности ребѐнка.  

Ребѐнок как член социума постоянно включѐн в предмет познания, в систему 

человеческих отношений, где происходит постоянный диалог личностей, ценностных 

установок. Дошкольник «включѐн» в другого человека и через эту включенность развивается 

как личность. Собственный поиск жизненных установок, освоение образцов и норм 

деятельности осмысленно соединено у ребѐнка со значимым Другим: родителями, педагогами, 



сверстниками. 

ОП МБДОУ «ДСКВ № 27»  реализует личностно ориентированный подход в 

организации педагогического процесса, в котором и сознание, и чувство, и поведение ребѐнка 

находятся в тесном взаимодействии. Основные задачи программы связаны с начальным 

становлением личности, формированием основ самосознания, обеспечением процессов 

первичной социализации и индивидуализации, воспитанием позитивного, гуманного 

отношения к миру. 

 

2. Решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое , так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий  При этом 

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

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом 

В настоящее время педагогические коллективы интенсивно внедряют в работу 

инновационные технологии. Поэтому основная задача педагогов – выбрать методы и формы 

организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые 

оптимально соответствуют поставленной цели развития личности. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребѐнка в воспитательно - образовательном процессе, отношение к ребѐнку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а 

вместе!». Его цель - содействовать становлению ребѐнка как личности. 

Современные технологии и их эффективное использование. 

Технология – это совокупность приѐмов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь). 

Использование современных образовательных технологий в практике воспитательно - 

образовательной работы является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития детей. Поэтому эффективно использую в совместной деятельности с 

детьми, а также при взаимодействии с семьями обучающихся различные современные 

образовательные педагогические технологии, соответствующие основным направлениям 

воспитательно -образовательной работы, соблюдая при этом принципы: невмешательства, 

поддержания интереса, порядка, свободы выбора, творчества, успешности. 

Структуру образовательной технологии составляет: 

 Концептуальная часть – это научная база технологии, т.е. Психолого -педагогические идеи, 

которые заложены в ее фундамент. 

 Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного материала. 

 Процессуальная часть – совокупность форм и методов деятельности детей, методов и форм 

работы педагога, деятельности педагога по управлению образовательным процессом 

(усвоением материала), диагностика. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. Принципиально важной 

стороной в педагогической технологии является позиция ребѐнка в воспитательно -

образовательном процессе, отношение к ребѐнку со стороны взрослых. Взрослый в общении с 

детьми придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель 

содействовать становлению ребѐнка как личности. 

Решение образовательных задач осуществляется с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащѐнные 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. 

Использование и применение современных педагогических технологий при 

реализации ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» описаны выше в пункте 2.2.1. данной программы. 

 

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  

Дошкольное образование – это начальная ступень образования, обеспечивающая 

становление личности ребѐнка, обретение им себя, своего образа, неповторимой 

индивидуальности, духовности, творческого начала дошкольное образование в современных 

условиях развития общества берет курс на развитие социальной компетенции ребѐнка 

дошкольного возраста и формированию у него ключевых компетенций, которые обеспечат 

ему успешное вхождение в социум и школьную жизнь.  

ФГОС ДО определяет в качестве одной из приоритетных задач необходимость 

реализации преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. Основаниями такой преемственности выступают целевые ориентиры 

дошкольного образования – социально -нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка.  

Компетентностный подход в дошкольном образовании предполагает подготовку 

растущей личности ребѐнка к жизни, формированию у него способов деятельности, 

необходимых для решения жизненно важных задач, связанных с освоением нравственных 

норм и ценностей, общением с другими людьми, построением образа Я. 

При построении технологической модели осуществления преемственности дошкольного 

и начального общего образования  педагоги  должны    учитывать следующие положения:  

 Осмысление динамичности, непрерывности, последовательности, комплексности, 

перспективности, системности как сущностных характеристик преемственности;  

 Понимание самоценности детства, необходимости изучения личности ребѐнка;  

 Использование при построении содержания образования важнейших закономерностей 

окружающей среды, выраженных в доступных восприятию явлениях, процессах или 

взаимодействующих предметах; учѐт характера познавательной деятельности, 

обеспечивающей возможность осмысления системы знаний о мире;  

 Реализация развивающих возможностей различных видов детской деятельности, 

совершенствование форм и методов обучения и воспитания, обеспечивающих поэтапное 

формирование физических и духовных качеств, удовлетворяющих интересы детей, их 

стремление к активности, творчеству, самореализации способностей, познанию мира и 

взаимодействию с ним;  

 Личностно -ориентированный подход и гуманизация образования. 

 

4. Учѐт 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  

То, что развитие, как физическое, так и умственное, тесно связано с возрастом, понимали 

уже в глубокой древности. Эта самоочевидная истина не требовала особых доказательств: с 

возрастом приходит мудрость, накапливается опыт, умножаются знания. Каждому возрасту 

соответствует свой уровень физического, психического и социального развития. Разумеется, 

это соответствие справедливо лишь в общем и целом, развитие конкретного человека может 

отклоняться в ту или другую сторону. 

Возрастными особенностями называются характерные для определенного периода 

жизни анатомо-физиологические и психические качества. Учет возрастных особенностей — 

один из основополагающих педагогических принципов. Возрастные характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста представлены в п.1.2.1.3. и 



1.2.1.4. данной программы.  

 

5. Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально -ценностному, социально -личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и сохранению его индивидуальности, 

в которой ребѐнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнѐра, средств и 

прочее 

При создании развивающей предметно -пространственной среды дошкольной 

образовательной организации необходимо обеспечить реализацию:  образовательного 

потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта 

индивидуальных особенностей детей и коррекции их развития;  двигательной активности 

детей, возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности для уединения; различных образовательных программ с учѐтом применения 

инклюзивного образования, а также национально -культурных, климатических и других 

условий. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО РППС должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ «ДСКВ № 27»  (группы, территории, 

материалов, оборудования и инвентаря) для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны, и укрепления здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС должна обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать реализацию образовательной программы, учѐт национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учѐт возрастных особенностей детей. 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляются 

образовательная деятельность МБДОУ «ДСКВ № 27» представлены в  данной программе. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «ДСКВ 

№ 27» представлены также в данной программы     

 

6. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития 

 На современном этапе, на фоне становления новых отношений между детьми и 

взрослыми, нового осмыслением таких понятий, как «детство», «культура детства», «мир 

детства», «жизненное пространство ребѐнка» и др., изменяется смысл взаимодействия 

педагогов и обучающихся, переосмысливается позиция педагога по отношению к 

обучающемуся: делается опора на имеющийся природный потенциал, идѐт поиск и развитие 

дарований, стимулирование внутренних духовных сил ребѐнка. Поэтому главная цель 

образования на этапе дошкольного детства состоит в создании условий и подготовке детей к 

непрерывному развитию. 

Современное поколение детей, психологически иное, внутренне свободное и менее 

зависимое от взрослых. Однако на ступени дошкольного детства важно сохранить, 

культивировать отношения сотрудничества между субъектами образовательного процесса. 

Доверительное сотрудничество в этот период ориентировано в большей степени не на «обмен 

информацией», а на осмысление, систематизацию укорененных в сознании идей, ценностных 

приоритетов, и, главное, выявление общего между педагогом и ребѐнком, то есть соединение, 

согласование их усилий как единомышленников. Личность педагога и личность ребѐнка 

выступают здесь с позиции равноправных со-участников образовательного процесса. 

Взаимодействие может быть внутренним (взаимное понимание) или внешним 

(совместная работа, обмен понимающими взглядами, понятными жестами).  

Дошкольное образование с учѐтом личностного смысла должно строится на идее диалога 

и сотрудничества. Воспитатель и ребѐнок объединены диалогом в нечто одно целое. Он 



представляет собой сложную форму речевого взаимодействия, в которой переплетаются 

прямые и обратные связи, идущие от партнѐров. Обратная связь является обязательным 

условием взаимодействия ребѐнка и взрослого. Ее анализ даѐт возможность воспитателю 

правильно строить взаимодействие с дошкольником, изменять характер общения с ним, 

включать его в разные виды коллективной работы и гармонично вести ребѐнка в мир 

взрослого. 

Личностно -развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребѐнку: учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 

личность ребѐнка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребѐнка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в образовательном учреждении или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребѐнок испытывает эмоциональный комфорт, 

имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности.  

Такое взаимодействие взрослых с ребѐнком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребѐнка, личности ребѐнка в целом. 

Взрослый не подгоняет ребѐнка под какой-то определѐнный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребѐнка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребѐнку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Запреты и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая ребѐнка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребѐнку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Взрослый способствует развитию у ребѐнка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создаѐт безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее.  

Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. В ходе эмоционального общения ребѐнка закладываются 

потенциальные возможности дальнейшего его развития, создаѐтся основа для формирования 

таких личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Педагоги предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в 

том числе средств речевой коммуникации. 

 

7. Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, построение его 

образовательной траектории  и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга  

Одним из условий ФГОС ДО (п.3.2.5) является поддержка индивидуальности и 

инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, создание условий для принятия решений, выражения 

своих чувств и мыслей, недириктивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении необходимо 

строить с учѐтом индивидуальных особенностей каждого ребѐнка.  

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно- воспитательного процесса с 

учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка, выявление проблемных или сильных сторон в 

развитии ребѐнка и определение путей коррекции или дальнейшего развития. 

Индивидуальный подход также означает, что расписание жизнедеятельности группы 

учитывает потребности каждого ребѐнка как в активном действии, так и в отдыхе. Это значит, 



что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер способствуют 

развитию каждого из детей. Обстановка, ориентированная на ребѐнка, способствует 

индивидуализации обучения.  

Индивидуализация – процесс создания и осознания индивидом собственного опыта, в 

котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно 

определяющего и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя 

ответственность за результаты своей деятельности. 

Индивидуализация достигается за счет учѐта наличного уровня развития каждого 

ребѐнка и планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы 

каждому ребѐнку возможность добиться успеха.  

Индивидуализация позволяет рассматривать ребѐнка не как «пустую корзину», которую 

педагог «наполняет» информацией, а как будто бы они вместе закладывают основы личности. 

Индивидуализация образования основана на поддержке детей в развитии их потенциальных 

возможностей, стимулировании стремления самостоятельно ставить цели и достигать их в 

процессе познания. Все дети обладают индивидуальными особенностями, которые педагогу 

следует выявлять и учитывать, чтобы обеспечить оптимизацию процесса обучения и развития. 

Внимательно наблюдая за детьми и выявляя их интересы и сильные стороны, взрослые 

помогают детям решать их проблемы такими путями, которые бы соответствовали их 

индивидуальному стилю учения. Индивидуализация, может распространяться на целую 

группу детей. Группа представляет собой общество, где каждый ребѐнок действует по своему 

усмотрению и по согласованию с другими, но в своѐм темпе, получая свои результаты. 

Ситуация, где каждый ребѐнок в занят своим делом – это и есть индивидуализация. Наконец, 

индивидуализация обучения может быть необходима отдельным детям в группе. Это особенно 

относится к тем детям, потенциал развития которых находится выше или ниже установленных 

условных норм, а также тем детям, которые имеют какие-либо серьѐзные особенности 

развития. 

Индивидуализация - важная задача, поскольку, чем более индивидуален подход, тем 

более гладко проходит реализация программы. Индивидуализация приводит возрастные 

особенности, способности, интересы и потребности ребѐнка в соответствии с процессом 

усвоения знаний. При этом дети приобретают компетентность и самоуважение. У них 

появляется готовность браться за ещѐ более трудные задачи. Основная задача ФГОС ДО 

(п.1.6) направлена на создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» направлена на создание условий 

развития ребѐнка, открывающих возможности для его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Индивидуализация образовательной деятельности в МБДОУ «ДСКВ № 27» 

основывается на принятии уникальности личности каждого ребѐнка, поддержке его 

индивидуальных потребностей и интересов, учитывает личный вклад ребѐнка в процесс 

обучения, развития и саморазвития. Для этого требуется всесторонняя информация о развитии 

ребѐнка, включая здоровье, уровень физического и эмоционального, а также когнитивного 

развития. Работа воспитателя представляет собой процесс принятия решений, в ходе которого 

воспитатель наблюдает за ребѐнком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее 

существенных областях развития, и в соответствии с этим предпринимает те или иные 

действия. Это также означает, что воспитатель придумывает такие виды деятельности, подаѐт 

задания таким образом, чтобы они представляли некий вызов, и вместе с тем, чтобы каждый 

ребѐнок мог в результате пережить чувство успеха.  

Дети сами осуществляют индивидуализацию, когда они выбирают определѐнный центр 

активности или берут головоломку, в которой требуется сложить картинку из пяти частей, а не 

из двенадцати.  

Индивидуализация является важнейшим элементом программы, ориентированной на 

ребѐнка, поскольку чем более индивидуально воспитатель подходит к каждому ребѐнку, тем 



более эффективна его работа.  

Изменение образовательной деятельности возможно при совершенствовании условий 

жизнедеятельности детей в МБДОУ «ДСКВ № 27», предусматривающих открытое предметно 

-развивающее пространство или пространство детско -взрослого сообщества.  

Образовательный процесс выстраивается на основе вариативности форм и содержания 

работы с детьми, на основе опоры на их ведущие виды деятельности, отражающие 

самоценность дошкольного возраста. Эффективная реализация личностно -ориентированного 

подхода в обучении возможна в процессе применения проектной технологии и построения 

вместе с обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих 

максимально раскрыть потенциал личности. Успех прохождения индивидуального 

образовательного маршрута при работе над проектом во многом зависит от правильно 

организованной работы на отдельных этапах проектной деятельности. 

Индивидуализация как принцип педагогической деятельности позволяет эффективно 

вскрыть потенциальные возможности каждого ребѐнка, выявить его индивидуальные 

особенности, на которые можно опираться в ходе педагогической работы. Индивидуализация 

образования реализуется на персональном уровне. Это характерно для каждого ребѐнка, так 

как каждый – уникальная личность, самоосуществляющаяся в своих условиях 

жизнедеятельности. 

Управление индивидуализацией образовательного процесса в детском дошкольном 

учреждении должно основываться на положении о том, что личность каждого ребѐнка 

уникальна, а его индивидуальные потребности и интересы требуют всесторонней поддержки. 

Сам же образовательный процесс необходимо выстраивать, основываясь на вариативных 

формах и содержании работы с дошкольниками, опираясь на их ведущие виды деятельности. 

Цель процесса управления индивидуализацией заключается в автономности личности, т.е. в 

овладение индивидом, только ему присущим способом существования, относительно 

независимым и отличным от существования других людей. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребѐнка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. 

Сочетание возможностей, потребностей, интересов и способностей к определѐнной 

деятельности резко повышает познавательную активность каждого отдельного ребѐнка, 

придаѐт персональной и кооперативной деятельности творческий характер, способствует 

формированию у каждого участника, у каждой подгруппы, у каждой группы своего 

уникального опыта жизнедеятельности и жизнетворчества.  

 

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 

Образование в современном мире является приоритетной сферой, от которой зависит 

развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе 

общечеловеческих ценностей, с учѐтом традиций своего народа. Неблагоприятные 

экологические, политические и социальные факторы негативно сказываются на физическом, 

духовном, психологическом и эмоциональном здоровье наших детей. С каждым годом 

увеличивается число детей с ограниченными физическими и психическими возможностями. И 

если для родителей здорового ребѐнка детский сад - это место, где он может пообщаться, 

поиграть с другими детьми, интересно провести время, узнать что-то новое, то для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, детский сад может быть местом, где их ребѐнок может 

полноценно развиваться и адаптироваться, приспосабливаться к жизни, так как построение 

коррекционно -развивающей программы в ДОУ обеспечивает социальную направленность 

педагогических воздействий и социализацию ребѐнка с ОВЗ.   

Психолого -педагогическая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья выражается в том, что эти дети имеют физические, интеллектуальные или 



эмоционально -волевые проблемы, испытывают те или иные трудности в социальной 

адаптации, в овладение навыками адекватного функционирования в обществе, у них нарушена 

познавательная деятельность, которая ведѐт к проблемам связанными с трудностями в 

обучении. Чем раньше начинается работа с ребѐнком с ОВЗ, тем выше его шансы на 

адаптацию и социализацию в обществе.  Это обусловлено не только процессами гуманизации, 

но и доказанной эффективностью и результативностью ранней коррекционно -педагогической 

помощи «особому» ребѐнку. 

Воспитательно -образовательный процесс в условиях меняющего современного мира 

постоянно усложняется и требует от обучающихся большего умственного и нервно-

психического напряжения, поэтому в последние годы происходят существенные изменения в 

системе дошкольного образования.   

Инклюзия - вовлечение в образовательный процесс каждого ребѐнка с помощью 

образовательной программы, которая соответствует его способностям; удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей личности, обеспечение условий еѐ 

сопровождения. 

Инклюзивное образование - это такая организация процесса обучения, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно -этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по 

месту жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех же 

образовательных организациях, в таких, которые учитывают их особые образовательные 

потребности и оказывают своим обучающимся необходимую специальную поддержку. 

Главное в инклюзивном образовании ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья - 

получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками. 

На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют следующие 

стартовые условия: 

 Детские сады компенсирующего вида – дети одной категории, специалисты, специально 

организованная предметно-развивающая среда. 

 Детские сады комбинированного вида – дети разных категорий и дети возрастной нормы, 

специалисты, специально организованная предметно -развивающая среда. 

 Детские сады, в которых созданы службы (службы ранней помощи, консультативный пункт) – 

дети разных категорий, специалисты, предметно -развивающая среда. 

 Массовые детские сады с группами кратковременного пребывания: «Особый ребѐнок», – дети 

разных категорий и специалисты. 

 Массовые детские сады, в которых создаются инклюзивные группы – специалисты, 

предусмотренные штатным расписанием общеобразовательного ДОУ – пока нет юридических 

документов, регламентирующих деятельность инклюзивных групп, в том числе и наличия 

специалистов в штатном расписании. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей , направления, задачи, содержание и условия коррекционно-

развивающей работы в МБДОУ «ДСКВ № 27» подробно представлены в данной 

программе. 

 

9. Совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества 

На современном этапе развития дошкольного образования возникла необходимость его 

обновления и повышения качества, введения программно- методического обеспечения нового 

поколения, направленного на выявление и развитие творческих и познавательных 

способностей детей, а также выравнивание стартовых возможностей выпускников 

дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый возрастной этап 

систематического обучения в школе. 

Огромными способностями повышения качества образования обладает организация и 

внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений инновационной 

деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления управления ДОУ, а 

также организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами. 

Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций различного 



характера, направленности и значимости, проводятся государственные реформы, внедряются 

новшества в организацию и содержание, методику и технологию преподавания и воспитания. 

Развитие инновационной деятельности – одно из стратегических направлений в 

дошкольном образовании. 

Целью инноваций в образовательных организациях является повышение эффективности 

подготовки ребѐнка к жизни в мире, который постоянно меняется. Инновационная работа в 

дошкольной образовательной организации должна способствовать достижению более высоких 

образовательных результатов. Следует отметить, что вариативность педагогического 

процесса, которая допускается и провозглашается современными образовательными 

стандартами, способствует внедрению инноваций, поскольку дошкольные организации могут 

проявлять активность в этом вопросе, ориентироваться на индивидуальные потребности детей 

и семьи.  

Современный детский сад — это уже не место для «передержки» ребѐнка. Родители 

хотят, чтобы дети не просто были под присмотром, пока родители заняты. У детства 

появляется концепция.  

10.  Психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей  в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья 

Семья и детский сад - два воспитательных феномена, каждый из которых по-своему даѐт 

ребѐнку социальный опыт, и только в сочетании они создают оптимальные условия для 

вхождения маленького человека в большой мир. 

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО одной 

из основных задач, стоящих перед детским садом, является «взаимодействие с семьѐй для 

обеспечения полноценного развития ребѐнка», а также «обеспечение психолого -

педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

Он обязывает работников дошкольного образования развивать формы взаимодействия 

с семьями обучающихся. Педагоги и родители должны стать не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

Психолого -педагогическая поддержка семьи в воспитании детей – это целенаправленная 

система мер психолого -педагогического характера, 

способствующих повышению воспитательного потенциала семьи и тем самым 

обеспечивающих условия для полноценного развития личности и социализации ребѐнка. 

Основная цель совместной деятельности и сотрудничества дошкольного учреждения 

и семьи – установление доверительных отношений между детьми, родителями, 

воспитателями, объединение их в одну команду, способность делиться друг с другом своими 

потребностями и совместно их решать. Партнѐрство семьи и дошкольной 

образовательной организации является важнейшим условием эффективного 

решения воспитательно -образовательных задач в контексте реализации ФГОС ДО (п. 3.2.). 

В соответствии с ФГОС ДО (п.1.4.) сотрудничество с семьѐй в образовательном процессе 

является основным принципом дошкольного образования. 

Формы психологической, педагогической и методической помощи и поддержки 

родителей (законных представителей  представлены в данной программе. 

 

11.  Вовлечение родителей (законных представителей  в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся 

Воспитание и образование – процесс трудный, многогранный и требует 

взаимодействия всех его участников: родителей, воспитателей. Взрослые непосредственно 

причастны к созданию благоприятного климата для ребѐнка как в детском саду, так и в семье. 

Основную роль в воспитании и развитии ребѐнка играет семья. Именно в семье создаѐтся 

особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у ребѐнка формируется отношение 

к себе, его мировоззрение в целом, поведение в разных сферах общественной жизни. 

Успешность семейного воспитания ребѐнка зависит от воспитательного потенциала 

семьи. Он представляет собой комплекс условий и средств, определяющих педагогические 



возможности семьи. 

В то же время мы видим, что современный образ жизни и социальная напряжѐнность в 

обществе отрицательно влияют на воспитательные функции семьи: они отодвигаются на 

второстепенные позиции (родители вынуждены работать допоздна, информатизация 

общества, гаджеты, семейные и материальные трудности). 

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи в деятельность МБДОУ «ДСКВ 

№ 27»  приносит пользу и детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям. Чтобы 

наладить отношения с родителями, сделать их конструктивными, чтобы оказывать поддержку 

и помощь усилиям семьи в воспитании ребѐнка, педагоги должны подбирать наиболее 

эффективные формы взаимодействия. Мы считаем, что наиболее эффективным способом 

вовлечения родителей в образовательный процесс является активное взаимодействие с 

родителями обучающихся, которое будет способствовать: 

 Эмоциональной вовлеченности (необходима доброжелательность, приветливость, 

открытость сотрудников ДОУ) - позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к образованию своего ребѐнка, помогающими другим, 

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам 

 Информационной вовлеченности - готовность принять от родителей сведений о ребѐнке и 

поделиться своей информацией о его действиях и деятельности, о его состоянии и поступках 

 Физической вовлеченности – готовность принимать активное участие в мероприятиях 

детского сада, оказывать хозяйственно-бытовую помощь, принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе (проекты, экскурсии, встречи и т.д.) 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) является важным условием 

реализации оп ОП МБДОУ «ДСКВ № 27», а также условием, необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей. Родители являются основными заказчиками услуг 

МБДОУ «ДСКВ № 27», в результате чего нужно подобрать такие формы и методы работы, 

чтобы заказчики услуг, являлись непосредственными участниками образовательно -

воспитательного процесса. Наиболее эффективное сотрудничество строится на активных 

формах взаимодействия.  

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями  представлены 

в данной программе. 

 

12. Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого -педагогического просвещения родителей (законных представителей  

обучающихся 

Развитие современного общества диктует особые условия организации дошкольного 

образования, интенсивное внедрение инноваций, новых технологий и методов работы. На 

первый план выдвигаются проблемы обеспечения новых подходов к организации 

педагогической деятельности детского сада, его взаимодействия с семьѐй и начальной 

школой, делается акцент на эффективность процессов социализации, индивидуализации 

развития личности дошкольника.  

В связи с этим все более острой становится потребность в педагоге - профессионале, 

способном с учѐтом меняющихся социально-экономических условий, общей ситуации в 

системе образования самостоятельно принимать ответственные решения и прогнозировать их 

возможные последствия, способном к сотрудничеству. 

Изменения, происходящие в современной системе образования в последние годы, 

выдвигают необходимость повышения квалификации и профессионализма педагога, т.е. его 

профессиональной компетенции. 

Понятие компетентности педагога понимается как ценностно - смысловое отношение 

к целям и результатам педагогической деятельности, выражающееся в осознанном 

выполнении профессиональных функций. 

Позиция воспитателя - формируется под влиянием всей образовательной окружающей 

среды, в том числе и в процессе дополнительного профессионального образования, 

направленного на изменение внутреннего мира, определяющего осознанность действий 

воспитателя детского сада. 

Понятие «педагогическая компетентность» включает в себя знания, умения, навыки, а 



также способы и приѐмы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) 

личности. 

В настоящее время, в педагогической литературе «профессиональная компетентность» и 

«профессиональные компетенции» представляются как ценностные ориентации, личностные 

качества и способности педагога решать профессиональные проблемы, задачи в условиях 

своей профессиональной деятельности. Считается, что их достаточный уровень позволит 

воспитателю самостоятельно и эффективно не только решать уже поставленные перед ним 

педагогические задачи, но и самостоятельно формулировать новые задачи и разрабатывать 

инновационные пути их решения. А для этого педагог должен хорошо знать теорию и быть 

готовым самостоятельно применять еѐ в практике работы с детьми. 

Понятие «компетенция» рассматривается как совокупность заданных извне требований 

к знаниям, умениям, навыкам, необходимым для достижения определѐнного качества 

выполняемой деятельности, а «компетентность» – как системное проявление педагогом своих 

знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее успешно решать 

функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности. 

Ключевой фигурой организованного образовательного пространства детского сада 

является педагог, обладающий основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей и их физическое развитие; организации 

различных видов деятельности и общения дошкольников; организации непосредственно 

образовательной деятельности; осуществлении взаимодействия с родителями обучающихся и 

работниками образовательного учреждения; методическом обеспечении воспитательно - 

образовательного процесса, владении современными педагогическими, в том числе, 

информационно - коммуникационными технологиями. 

Проведя анализ профессиональных компетенций воспитателя, отражающих специфику 

работы на дошкольном уровне образования указанных в профессиональном стандарте 

педагога, а также в работах других педагогов и специалистов дошкольного образования 

можно выделить следующие компетентности и компетенции, которыми должен обладать 

педагог современного дошкольного учреждения: 

 Компетенция в ведении образовательного процесса 

 Методологическая (методическая) компетентность. 

 Компетентность в разработке и реализации авторских образовательных программ. 

 Компетентность в организации воспитательной работы. 

 Компетентность в создании предметно - пространственной среды и организации 

здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

 Компетентность в выстраивании индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. 

 Компетентность в установлении контактов с родителями 

 Компетенция в организации информационной основы деятельности обучающихся. 

 Компетентность профессионально - личностного совершенствования. 

 Креативная компетентность педагога (исследовательская). 

 Коммуникативная компетентность. 

 Регулятивная компетентность. 

 Социальная компетентность. 

 Специальная компетентность. 

Главная задача методической работы – оказание конкретной практической помощи 

воспитателям в совершенствовании технологий, форм, методов работы с детьми. 

Содержание методической работы можно представить следующим комплексом 

направлений: 

 Общекультурная подготовка педагогов (направлена на повышение речевой культуры 

педагогов, компетенций в области искусства и так далее); 

 Дидактическая подготовка педагогов (воспитатели и специалисты должны знать 

ведущие дидактические концепции развивающего обучения, личностно - ориентированного 

и другие); 

 Социально - психологическая подготовка педагогов (направлена на формирование 

коммуникативных компетенций, педагогической эмпатии, рефлексии и пр.); 



 Повышение компетентности педагогов в области культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности, физического воспитания детей; 

 Этическая и правовая подготовка педагогов, прежде всего, в области соблюдения и 

защиты прав детей дошкольного возраста; 

 Воспитательная подготовка педагогов; 

 Управленческая подготовка педагогов (в управленческой иерархии детского сада 

воспитатель занимает очень важное место, так как управляет коллективом группы детей и их 

родителей); 

 Технологическая подготовка (направлена на формирование практических 

компетенций в организации разных видов детской деятельности и взаимодействия с 

родителями); 

 Техническая подготовка педагогов (направлена на формирование практических 

компетенций в разных видах детской деятельности). 

Результатом методической работы в МБДОУ «ДСКВ № 27»  должно явиться становление 

высокоорганизованной, высокоэффективной системы педагогической деятельности, когда 

каждый педагог владеет умением осуществлять проблемный анализ и на основе его данных 

моделировать, планировать свою деятельность, получать намеченные результаты. 

В основу данного направления в МБДОУ «ДСКВ № 27»  следует положить диагностику 

профессиональной деятельности педагогов, которая поможет руководителям не только 

оценить педагогическую компетентность, но и выявить профессиональные интересы, 

потребности каждого педагога. Следовательно, цель диагностики – не только и не столько 

определение наличного уровня квалификации, но и планирование работы по еѐ повышению, 

т.е. повышению научно - теоретической и психолого-педагогической подготовки педагогов 

через использование разнообразных форм: 

  Курсов повышения квалификации; 

  Системы заочного обучения; 

 Профессиональной переподготовки; 

 Методических объединений; 

 Работу творческих групп; 

 Конкурсов профессионального мастерства; 

 Занятий самообразованием. 

Профессиональная компетентность воспитателя по-разному проявляется и используется в 

зависимости от его ближайшего социального окружения, и, в первую очередь, от социально - 

психологического климата в коллективе, в котором он трудится. Социально - 

психологический климат в дошкольной образовательной организации оказывает мощное 

влияние на успехи и неуспехи каждого педагога, и, безусловно, влияет на качество 

воспитательно - образовательного процесса, на формирование знаний и умений у детей 

дошкольного возраста. 

Постоянный мониторинг уровня конфликтности в педагогическом коллективе выступает 

одним из звеньев общей цепи процесса управления, позволяющий выбрать наиболее 

оптимальные методы и процедуры, направленные на развитие социально -психологического 

климата, что в итоге, способствует высокой трудовой мотивации педагогических работников 

и их эффективной работе с детьми. 

 

13. Непрерывное психолого - педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации программы в ДОО, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам, родительского и 

профессионального сообществ 

Дошкольное образование является самой первой общественно -государственной формой, 

в которой осуществляется профессионально - педагогическая работа с подрастающим 

поколением. Психологи утверждают, что фундаментальные качества личности 

человека формируются именно впервые годы жизни ребѐнка. Дошкольный возраст – 

чувствительный период, характеризующийся быстрыми изменениями в когнитивных 

способностях, физическом, языковом, социальном и эмоциональном развитии ребѐнка. 



Заложенные в раннем возрасте положительный опыт и база для успешного развития и 

обучения создаѐт прочную основу будущего развития ребѐнка. 

В системе дошкольного образования наиболее востребованным становится психолого -

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса и забота о 

реализации права ребѐнка на полноценное и свободное развитие является сегодня 

неотъемлемой целью деятельности любого детского сада. 

В отличие от образования на других возрастных этапах развития, 

дошкольное образование рассматривается как система, в которой центральное место занимают 

не содержание и формы, а процесс взаимодействия педагога с детьми. 

 

 

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 семьѐй, 

участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности 

 

МБДОУ «ДСКВ № 27» является открытой социальной системой, способной реагировать 

на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества 

дошкольного образования мы видим в установлении прочных связей с социумом, как 

главного направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество.  

Развитие социальных связей дошкольного учреждения с культурными и научными 

центрами даѐт дополнительный импульс для духовно -нравственного развития и обогащения 

личности ребѐнка, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, 

строящиеся на идее социального партнѐрства.  

     Система взаимодействия МБДОУ «ДСКВ № 27» с различными социальными 

партнѐрами по плану социальных партнеров.: 

МБОУ ДОД «Дом детского творчества»;  

МБУК ЦБС (Центральная библиотечная сеть);  

МКУК ИММК «Бобрики»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1»;  

МБОУ «СОШ № 3 имени Страховой З.Х.»;  

МБУК «ДК им. Молодцова»; 

Кондитерская студия ТортАрт; 

ГУТО «Информационное агентство «Регион-71» - отдел «Редакции газеты «Донская 

газета» 

15. Использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ 

социализации 

Наиболее важное значение для социализации ребѐнка имеет микросоциум. 

Микросоциум — это ближайшее пространство и социальное окружение, в которых протекает 

жизнь человека и которые непосредственно влияют на его развитие. Микросоциум включает 

такие факторы социализации как семья, институты воспитания, группы сверстников. 

Влияние микросоциума на процесс социализации человека на различных этапах его жизни 

зависит от объективных характеристик микросоциума и субъективных характеристик самого 

человека. 

К объективным характеристикам микросоциума можно отнести : 

 Пространственные характеристики; 

 Архитектурно-планировочные особенности (открытость - замкнутость, исторически 

сложившаяся или индустриальная застройка, соотношение малоэтажной и высотной 

застройки, наличие, количество и качество малых архитектурных форм и т. д.); 

 Благоустроенность и развитость коммунального хозяйства на его территории, а также 

насыщенность сферы обслуживания и еѐ качеств; 



 Культурно-рекреационные возможности (наличие и качество работы учебно - 

воспитательных учреждений, кинотеатров, клубов, спортзалов, стадионов, бассейнов, музеев, 

театров, библиотек); 

 Демографическую ситуацию (состав жителей: их этническую принадлежность, 

однородность или неоднородность; социально- профессиональный состав и степень его 

дифференцированности; особенности половозрастного состава; состав семей). 

Семья — важнейший институт социализации, т. к. являет собой персональную среду 

жизни и развития человека от рождения до смерти, качество которой определяется рядом 

параметров конкретной семьи. Социально-культурный параметр зависит от 

образовательного уровня членов семьи и их участия в жизни общества. Социально-

экономический определяется имущественными характеристиками и занятостью членов 

семьи на работе, учѐбе. Технико- гигиенический зависит от условий проживания, 

обустроенности жилища, гигиенических особенностей образа жизни. Наконец, 

демографический определяется структурой семьи. 

Родительская семья имеет решающее значение в формировании эмоционального мира, 

самосознания и нравственных устоев личности в первые годы жизни и является ведущим 

фактором социализации в дошкольном возрасте. 

Институты воспитания — это специально создаваемые обществом и государством 

организации, основной функцией которых является целенаправленное планомерное создание 

условий для развития людей определѐнного возраста и (или) определѐнного социально -

профессионального слоя. 

С течением времени увеличивается многообразие институтов воспитания в связи с 

усложнением социально-экономических и культурных потребностей общества, меняются их 

роль и соотношение в процессе социального воспитания. 

Через систему институтов воспитания общество и государство, с одной стороны, 

стремятся обеспечить равные возможности для воспитания всех своих членов, а с другой, 

создать условия для реализации каждым своих возможностей, удовлетворения потребностей 

и развития способностей и интересов. 

В процессе социализации человека институты воспитания играют двоякую роль. С одной 

стороны, именно в них осуществляется социальное воспитание как социально -

контролируемая часть социализации. С другой — они, как всякие человеческие общности, 

влияют на своих членов стихийно. Это связано с тем, что в любом институте воспитания в 

процессе общения их членов происходит взаимовлияние, которое по своему характеру может 

не совпадать с целями и нормами, культивируемыми в институтах их организаторами. 

Группа сверстников является важным фактором социализации. Потребность в общении со 

сверстниками существует в любом возрасте. Уже в раннем возрасте ребѐнок особым образом 

относится к сверстникам. О том, что у ребенка сложилась потребность к общению со 

сверстниками можно судить посредством следующих критериев: 

 Внимание и интерес к другому человеку; 

 Эмоциональное отношение к партнѐру; 

 Стремление ребѐнка вступить во взаимодействие с другим ребѐнком; 

 Желание и умение ребѐнка отвечать на адресованные ему действия. 

Отличительная особенность контактов со сверстниками состоит в их особенно яркой 

эмоциональной насыщенности, отсутствии жѐстких норм и правил общения, преобладании 

инициативных высказываний над ответными, функциональном разнообразии. 

Ребѐнок, лишенный общения со сверстниками, теряет в своѐм коммуникативном 

развитии. Хотя языку дети учатся в основном у взрослых, какие-то интуитивно- 

коммуникативные способности формируются лишь в общении со сверстниками. 

Принципы социализации ребѐнка 

Главными принципами организации работы по образовательной линии «Ребѐнок 

в социуме» являются: 

 Единство формирования у детей представлений о социальной действительности как о 

части окружающей среды, что отражает деятельность и взаимоотношения людей, и 

воспитание у детей осознанного желания участвовать в жизни людей, которые их окружают; 

 Достоверность и педагогическая целесообразность в отборе знаний о человеке, 



обществе, морали; 

 Комплексность применения различных видов деятельности детей в формировании 

гуманного отношения к людям; 

 Использование примера взрослого как носителя знаний, норм, ценностей, личных 

качеств. 

Главная задача реализации образовательной линии «Ребѐнок в социуме» — раскрыть 

ребѐнку социальный мир и помочь получить социальный опыт, понять своѐ место 

в социуме как активного участника. В процессе индивидуального освоения мира ребѐнок не 

теряет собственного «Я», а, наоборот, сохраняет, развивает и обогащает содержание своего 

внутреннего мира. 

Ребѐнок — социальное существо. Для него характерна острая специфическая потребность 

в другом. Поэтому любое, даже самое простое отношение ребѐнка к окружающему миру 

всегда преломляется через отношение к другому человеку. Само понятие «отношение» имеет 

субъективный и объективный аспекты. 

Чрезвычайно важно формировать у детей: 

• открытость миру людей как потребность личности; 

• навыки социального поведения; 

• осознанное отношение к себе как к свободной самостоятельной личности; к своим 

обязанностям, которые определяются связями с другими людьми; 

• готовность воспринимать социальную информацию; 

• способность сочувствовать, сопереживать; 

• желание познавать людей, делать добро, поступать достойно. 

В предисловии к Базовому компоненту дошкольного образования указано, что 

взаимодействие с другими людьми является своеобразным видом вхождения ребѐнка 

в социум, что требует умения согласовывать свои интересы, желания, действия с другими 

членами общества. 

В дошкольном возрасте формируются основы социальной компетентности ребѐнка: 

• способность понимать другого человека, его настроение, потребности, особенности 

поведения; 

• умение уважать других людей, помогать им, заботиться о них; 

• выбирать соответствующие ситуации общения и совместной деятельности. 

Социально компетентный ребѐнок способен чувствовать своѐ место в системе отношений 

людей и адекватно себя вести. 

Базовым компонентом дошкольного образования определены две компетенции 

дошкольника в отношении социального окружения : 

1. семейно -бытовая — знакомство с нормами и правилами 

семейного (семейного) сожительство; способность их соблюдать; умение поддерживать 

доброжелательные, дружеские, доверительные отношения в кругу семьи, проявлять заботу и 

любовь родных и близких членов семьи; 

2. социально -коммуникативная — знакомство с различными социальными ролями 

людей (знакомые, незнакомые; свои, чужие, дети, взрослые, женщины, мужчины, девочки, 

мальчики, молодые, пожилые, с элементарными социальными и морально этичными 

нормами межличностных взаимоотношений, умение соблюдать их во время общения. 

Способность взаимодействовать с людьми, которые окружают: согласовывать свои 

действия, поведение с другими; осознавать своѐ место в социальной среде; позитивно 

воспринимать себя. Умение сопереживать, сочувствовать, помогать другим, выбирать 

соответствующие способы общения в различных жизненных ситуациях. 

Особого внимания воспитателя требует развитие творческих игр социальной тематики, в 

которых ребѐнок отражает своѐ понимание социума, взаимоотношений людей, выполнение 

моральных норм, отношение к социальным обязанностям. В работе по 

направлению «Ребѐнок в социуме» особое значение приобретает творческая игра. 

Специфической особенностью работы по этой образовательной линии является то, что она 

не ограничивается определѐнными формами образовательной работы, местом в распорядке 

дня, длительностью во времени. Поскольку ребѐнок приобретает социальный опыт 

постоянно, то рядом с запланированными и подготовленными воспитателем формами 



стоит использовать также события, которые происходят вне плана. 

Новая игрушка, цветок расцвѐл, болезнь товарища по группе и его возвращение в детский 

сад и много других событий, которые возникают вне плана образовательной деятельности, 

— все это может стать предметом социально -эмоционального переживания и осмысления 

детьми. 

 

16. Предоставление информации о общеобразовательной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования выдвигает целый ряд требований к образовательной программе 

дошкольного образования. Это требования к содержанию этой программы, к ее структуре, 

к условиям еѐ реализации и срокам еѐ выполнения.  

 

17. Обеспечение возможностей для обсуждения общеобразовательной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

3.2 Особенности организации развивающей 

 предметно -пространственной среды (РППС). 

Содержание данного раздела обязательной части ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» построено 

согласно пункту 31 стр. 191- 193 ФОП ДО 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей.  

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии 

учѐта целей и принципов ОП МБДОУ «ДСКВ № 27», возрастной и гендерной специфики для 

реализации образовательной программы.  

РППС МБДОУ «ДСКВ № 27» создаѐтся как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению.  

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО РППС должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ «ДСКВ № 27» (группы, территории, 

материалов, оборудования и инвентаря) для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны, и укрепления здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС должна обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС должна обеспечивать:  

 Реализацию различных образовательных программ;  

 В случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

 Учѐт национально -культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

 Учѐт возрастных особенностей детей.  

Согласно п.3.3.4. ФГОС ДО РППС должна быть содержательно -насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  



1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию ОП МБДОУ «ДСКВ № 27». Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой ОП МБДОУ «ДСКВ № 27». 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

обучающихся, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 

и водой);  

 Двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -

пространственным окружением;  

 Возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно 

-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

 Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 Наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жѐстко 

закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов -заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

 Наличие в МБДОУ «ДСКВ № 27» или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

 Периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

 Доступность для обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей -инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

 Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

 Исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно -пространственной среды предполагает соответствие всех 

еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации ОП МБДОУ «ДСКВ № 27». 

При проектировании РППС в МБДОУ «ДСКВ № 27» учитываются: 

 Местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно -климатические условия, в которых находится МБДОУ «ДСКВ № 27»; 

 Возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования;  

 Задачи ОП для разных возрастных групп;   



 Возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников МБДОУ «ДСКВ № 27», участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного 

процесса и включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

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

Российской Федерации» и  пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями ОП МБДОУ «ДСКВ № 27» 

являются разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально -культурных традиций. 

Чтобы создать условия для гражданско-правовой среды, в РППС МБДОУ «ДСКВ № 

27» выделяются следующие направления: 

 Социально-правовое, 

 Государственное, 

 Географическое, 

 Историко-культурное, 

 Экономическое. 

В социально-правовом направлении используется материал, направленный на 

ознакомление с семьей, ее традициями, правилами. Не менее важно подготовить материал, 

который знакомит детей с нормами безопасности (дома, в группе, на природе, при общении с 

животными и т.д). Необходимо знакомить детей с элементарными правилами безопасности. И 

этот материал находит свое место в предметно-развивающей среде, как и материал о 

социальном окружении ребенка взрослыми и сверстниками. 

Цель государственного блока формировать первоначальные представления о 

государстве, об истории его создания и развития. Детей знакомят с историей Московского 

кремля, с символикой государства и государственной структурой. 

Следующее направление - историко-культурный блок. Материал знакомит детей с 

историей появления человека на Земле, его образом жизни с древних времѐн (жилище, 

одежда, ведение домашнего хозяйства, виды деятельности, средства передвижения). Широко 

используется материал, который знакомит дошкольников с многообразием народов и 

народностей, проживающих на территории России, с традициями и культурой этих народов. 

Большое внимание уделяется знакомству со знаменитыми людьми отечества: учѐными, 

писателями и другими. 

Географический блок предусматривает ознакомление детей с местоположением Земли, 

особенностями природных и климатических зон, многообразием народов мира, с 

особенностями их культур. Уместно будет использовать материал по ознакомлению с 

международными правозащитными документами, а также с международными праздниками.  

РППС МБДОУ «ДСКВ № 27» 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 учѐта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

РППС в МБДОУ «ДСКВ № 27» обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно -вспомогательных сотрудников. 

В МБДОУ «ДСКВ № 27» созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ «ДСКВ № 27»  имеется 

оборудование для использования информационно -коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. При наличии условий обеспечено подключение помещений ДОУ к 

сети Интернет с учѐтом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 



В оснащении РППС в МБДОУ «ДСКВ № 27» использованы элементы цифровой 

образовательной среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и 

творческой самореализации ребѐнка и взрослого. 

Для детей с ОВЗ в МБДОУ «ДСКВ № 27» иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками 

и, соответственно, в помещениях МБДОУ «ДСКВ № 27» есть достаточно места для 

специального оборудования. 

РППС в МБДОУ «ДСКВ № 27» организована по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 

подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. Такие уголки созданы, перегородив пространство ширмой, стеллажами, 

разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребѐнка.  

В группах раннего возраста созданы центры активности: 

 Центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 Центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры 

с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

 Центр для организации предметных и предметно -манипуляторных игр, совместных 

играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 Центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

 Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

 Центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности 

с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах дошкольного возраста созданы центры активности: 

 Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых 

участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

содержания образовательных областей «физическое развитие», «социально -

коммуникативное развитие», «речевое развитие»; 

 Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «физическое развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «социально -коммуникативное развитие»; 

 Центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно -ролевых детских 

игр, предметы -заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное 

развитие», «художественно - эстетическое развитие» и «физическое развитие»; 

 Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала 

и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «познавательное развитие», 

«речевое развитие», «социально -коммуникативное развитие» и «художественно -

эстетическое развитие»; 

 Центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции 



содержания образовательных областей «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«социально -коммуникативное развитие»; 

 Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют 

реализации поисково -экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции 

содержания образовательных областей «познавательное развитие», «речевое развитие», 

«социально -коммуникативное развитие»; 

 Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное 

развитие»;  

 Книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно -нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных 

областей; 

 Центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «художественно -эстетическое развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «социально -коммуникативное 

развитие», «физическое развитие»; 

 Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

обучающихся; 

 Центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в 

интеграции содержания образовательных областей «художественно -эстетическое 

развитие», «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально -

коммуникативное развитие». 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребѐнка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, 

которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для взрослых, например, 

в методический кабинет, кухню или прачечную, ограничен, но не закрыт, так как труд 

взрослых всегда интересен детям. Способность детей- выпускников свободно 

ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни. 

Где позволяют условия учреждения педагоги обустраивают места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. 

Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе 

и защищѐнности. 

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в оформлении 

детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно - прикладному 

искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, декоративные кладки, изделия 

народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в сознание и чувства ребѐнка. Они 

развивают мышление, нравственно -волевые качества, создают предпосылки формирования 

любви и уважения к труду людей. 

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 



Особенности организации РППС МБДОУ «ДСКВ № 27» для различных психолого-
педагогических задач 

Психолого – 

педагогическая 

задача 

Особенности организации предметно - пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребѐнок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребѐнку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется еѐ 

художественно -эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребѐнка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребѐнком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Развитие 

самостоятельности 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. Предметно -пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в еѐ усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребѐнку 

возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий 

для проектной 

деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 

им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актѐрским мастерством, танцем, различными 

видами ремѐсел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 



предоставлять достаточно места для двигательной активности). 
 


