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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка к ОП ДО 

 

Программа разработана в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт). В структуру 

образовательной программы включены: рабочая программа образования; рабочая программа 

воспитания; программа коррекционно-развивающей работы; примерный режим и распорядок 

дня в дошкольной группе; календарный план воспитательной работы. 

Образовательная программа разработана в соответствии  с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). 

- Федеральный закон от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в  Федеральный 

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

обязательных требованиях в Российской Федерации». 

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

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

- Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

28.12.2022 № 71847). 

 

1.1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

 

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи реализации Программы 

1. Обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО. 
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2. Приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей. 

3. Построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития. 

4. Создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

6. Обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребѐнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности.  

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности. 

 8. Достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом, Программа построена на следующих принципах:  

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития;  

2)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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4)  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество ДОО с семьей;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, 

средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания 

труда и общения (активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как 

«трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, 

научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные 

и слабые стороны. 

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

-Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 
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- Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

- Дифференцированный подход к детям в зависимости от их психического состояния и 

способов ориентации в познании окружающего мира, включая применение специальных форм 

и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий, наполняемости групп и 

методики индивидуально-подгруппового обучения. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ ОДНОГО ГОДА ДО ТРЕХ ЛЕТ) 

Росто-весовые характеристики   

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

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

200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а 

девочек - 86,1 см.  

Функциональное созревание  

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. 

Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 

часов. Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей.  

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

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам 

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

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

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

 Развитие моторики 

Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической 

картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; 

режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может 

хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); 
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подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам).  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. 

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных 

играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

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

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

все более сложные и согласованные системы.  

Психические функции 

Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется зрительное 

восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух лет не могут 

одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия 

происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на 

основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

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

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

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

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о 

части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится 

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

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

обобщения (от двух до трех лет).  



8  

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

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

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию).  

Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

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

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

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные 

действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий.  

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

основных этапа.  

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

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

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису.  

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно 

быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между 

качеством языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний.  

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 

и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка 

и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так 

или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален.  

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 

начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». 
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 Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 

словам.  

После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

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

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

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

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

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

образцу.  

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

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

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

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

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

представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

определенным, который показал взрослый, а затем и другими.  

На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам 

предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем 

этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей 

отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим.  

Навыки 

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

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

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

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

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят 

бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 
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спать; мисочку, чтобы накормить мишку).  

Коммуникация и социализация 

Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными характеристиками 

которого являются: стремление привлечь внимание к своей деятельности; поиск оценки своих 

успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее 

как поощрение своих достижений. Принципиально важной является позиция ребенка 

ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: 

индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые 

социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, 

сорадование.  

На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и трудностям 

общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, 

чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. 

 Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно-игровой 

деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

Саморегуляция 

Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 

самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой  деятельности и 

самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 
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совместной игровой деятельности. 

 Личность 

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

ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются предпосылки 

самосознания через осуществление эффективных предметных действий.  

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики  

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

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

 Функциональное созревание  

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

 Развитие моторики 

Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У мальчиков опережающее 

развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у 

девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные действия с мелкими 

предметами).  

Психические функции 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка 

со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. 

 К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 
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простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

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

дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим образам-

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

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

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

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

лет.  

Детские виды деятельности 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» - окружности и отходящих от нее линий. Коммуникация и социализация. На 

третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со взрослым, дети 

становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

 Саморегуляция 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

 Личность 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
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самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как 

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

возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (ОТ ТРЕХ ДО СЕМИ ЛЕТ)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики  

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

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

Функциональное созревание  

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, кровообращения 

терморегуляции, обеспечения обмена веществ. Данный возраст характеризуется интенсивным 

созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий.  

Психические функции 

 В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок 

запоминает эмоционально значимую информацию. На основе накопления представлений о 

предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается образное мышление, 

воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи.  

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

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

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

 Детские виды деятельности 

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 
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действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

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

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

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

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

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

взаимодействия человека в разных сферах жизни.  

Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, где центральным 

содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в 

индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается.  

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

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

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

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Коммуникация и социализация 

В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой формой общения, начинает 

интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются 

основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-

деловая форма общения, что определяется становлением игровой деятельности и 

необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. 

Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, 

сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в 

качестве средства самопознания.  

Саморегуляция 

В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное поведение, в 

основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, 

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

сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, накапливается 

эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка.  

Личность и самооценка 

У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная 

самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к 
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четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, 

что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст связан с дебютом 

личности.  

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики  

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

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

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

Функциональное созревание 

 Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. Продолжается развитие скелета, 

мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в строении тела 

мальчиков и девочек.  

Психические функции 

Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет 

интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного 

запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться опосредованная память, но 

непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 

названий предметов. К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные 

эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. 

 Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно 

формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления 

детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного 

мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядносхематическое 

мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как 

беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается 

устойчивость произвольного внимания. 

 На пятом году жизни улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, 

связная и диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей данного 

возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 

 Детские виды деятельности 

На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в 

социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием 

выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. 

В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна ролевая 

речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе 

игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям  доступны игры с правилами, 

дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

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

последовательности действий. Продуктивные виды деятельности способствуют развитию 

мелкой моторики рук.  

Коммуникация и социализация 

В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в 

частности - внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится 

именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма 

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

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений 

отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

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

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста.  

В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, 

определяющая социометрический статус каждого ребенка. 

 Саморегуляция 

В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль регулятивных механизмов 

поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть компетентным в доступных видах 

деятельности) определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять 
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собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в социуме. Речь 

начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно формируются 

социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха 

и др.).  

Личность и самооценка 

У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает 

формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других 

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

детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

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

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики  

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

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

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

Функциональное созревание  

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

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов.  

Психические функции 

В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное запоминание. 

Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может 

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

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Развитие речи идет в направлении развития словаря, грамматической стороны речи, 

связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для 
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освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг 

познавательных интересов. Складывается первичная картина мира. 

 Детские виды деятельности 

 У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со 

сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни могут 

планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию 

и интонационно. Нарушение логики игры не принимается и обосновывается.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

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

разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой правил.  

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. Детям доступны рисование, 

конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. 

Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-

шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды 

деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

 Коммуникация и социализация 

 В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 

внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в 

самоутверждении через возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, 

транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться 

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

сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным 

детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный интерес по 

отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием просоциальных форм 

поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми.  

Саморегуляция 

В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о 

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

поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые мотивы 
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начинают управлять личными мотивами.  

Личность и самооценка 

Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению 

позитивной самооценки.  

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

 Росто-весовые характеристики  

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

тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. В период от пяти до семи 

лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой 

скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются 

кости, формирующие облик лица. 

 Функциональное созревание  

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста 

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

нагрузкам. Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе.  

К шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при 

этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей 

годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста 

и взрослых. Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

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

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

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

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

отношении их красоты, комбинации тех или иных черт.  

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому 

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

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

неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров.  

Психические функции 

К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» 

механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по 
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физическим характеристикам и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные 

перестройки нейрофизиологических механизмов организации системы восприятия позволяют 

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

очередь произвольного внимания и памяти.  

Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 10-

15 минут. Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

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

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

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

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

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

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут).  

Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, 

правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и 

последовательным картинкам. В результате правильно организованной образовательной работы 

у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов.  

Детские виды деятельности 

 Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с 

правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в 

игре усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Продуктивные виды 

деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени осваивают конструирование из 

различного строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

им объемными предметами.  

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми 

интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма общения. В общении со 

сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 
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сверстника, возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание.  

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между 

детьми.  

Саморегуляция 

Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные 

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

социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. 

Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. Личность и 

самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность 

самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка.  

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

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

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

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

справедливости. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 

К одному году: 

- ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания, манипулирует предметами, 

начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ  на 

общение со взрослым;  

- ребенок понимает речь взрослого, положительно реагирует на знакомых людей, имена 

близких родственников; 

- ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на 

слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и др.); 
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- ребенок произносит несколько простых, облегченных слов; 

- ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу); 

- ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 

- ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно действует с окружающими 

предметами (открывает и закрывает дверцы шкафа, выдвигает ящики);  

- ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; эмоционально 

реагирует на музыку, пение, прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов. 

К трем годам: 

- у ребенка 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; 

- ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  

- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом; 

- в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 

взаимосвязь; 

- ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и 

фразы за взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и называет 

основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и временных 

отношениях; 

- ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

- ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 

самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения;  

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и конструирования. 

 

1.2.1. Планируемые образовательные результаты в дошкольном возрасте: 

 

К четырем годам: 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье;  

- ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице;  

- ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей;  

- ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам;  

- ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками;  

- ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения;  
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- ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности;  

- ребенок 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;  

- ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них;  

- ребенок 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;  

- ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям;  

- ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях;  

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой н 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;  

- ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 
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глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим еѐ анализом;  

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении;  

- ребенок 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;  

- ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

К пяти годам:  

- ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности;  

- ребенок 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;  

- ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания;  

- ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации;  

- ребенок 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;  

- ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников;  
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- ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни;  

- ребенок самостоятелен в самообслуживании;  

- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх;  

- ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками;  

- ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными;  

- ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  

- ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки;  

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст;  

- ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан;  

- ребенок 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;  

- ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков;   

- ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы;  

-ребенок 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;  

- ребенок 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 
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относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их;  

- ребенок 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;  

- ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события;  

- ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;  

- ребенок использует накопленный художественно-творческий опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности);  

- ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями;  

- ребенок 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;  

- ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

К шести годам: 

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру;  



28  

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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 жизнью семьи 

и ДОО;  

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 
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социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность;  

- ребенок 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;  

- ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними;  

- ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, еѐ государственные символы;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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;  

- ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий;  

- ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы;  

- ребенок 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;  

- ребенок 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. 

К концу дошкольного возраста:  

- у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества;  



30  

- ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими;  

- ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены;  

- ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности;  

- ребѐнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 6. Ребѐнок 

проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей 

двигательной деятельности;  

- ребѐнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта;  

- ребѐнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

двигательной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его;  

- ребѐнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям;  

- ребѐнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных 

видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

- ребѐнок стремится сохранять позитивную самооценку;  

- ребѐнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе;  

- у ребѐнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью;  

- ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие);  

- ребѐнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  
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- ребѐнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

- ребѐнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативноречевыми умениями;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок 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;  

- ребѐнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления 

о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира;  

- ребѐнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное;  

- ребѐнок 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;  

- ребенок 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 
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интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней;  

- ребѐнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, 

имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;  

- ребѐнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве;  

- ребѐнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности;  

- ребѐнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах;  

- ребѐнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учѐтом игровой ситуации;  

- ребѐнок 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;  

- ребенок 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;  

- ребѐнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 

Педагогическая диагностика разработана на основании и во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствие с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС ДО) и 

Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО) и 

направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, 
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склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальный образовательный маршруты освоения ОП ДО, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики: 

- индивидуализация образования по развитию ребенка во всех пяти образовательных 

областях (в том числе психолого-педагогическая поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

-  оптимизация работы с группой воспитанников. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: 

 - стартовая диагностика проводится 1 раз – в начале учебного года и(или) при 

зачислении ребенка в ДОУ/группу на начальном этапе освоения ОП ДО; 

- финальная диагностика проводится ежегодно в конце учебного года (май). 

Педагогическая диагностика проводится воспитателем 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 других), специальных диагностических ситуаций, простых тестовых проб. 

При необходимости, педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. Ведущим, основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Если действие выполняется ребенком самостоятельно, без 

помощи взрослого, то это свидетельствует о зоне его актуального развития. Если же ребенок 

выполняет действие только с помощью взрослого, то это указывает на перспективные задачи 

его развития, обозначает зону его ближайшего развития. 

Диагностика индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

сформированности показателей возможных достижений (возрастных характеристик):  

- показатель сформирован: наблюдается в самостоятельной наблюдается в 

самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со взрослым – 2 балла; 

- показатель в стадии формирования: проявляется неустойчиво, чаще при создании 

специальных ситуаций, провоцирующих его проявление; ребенок справляется с заданием с 

помощью наводящих вопросов взрослого, дает аналогичные примеры – 1 балл; 

- показатель не сформирован: не проявляется ни в одной из ситуаций, на все 

предложения взрослого ребенок не дает положительного ответа, не может выполнить задание 
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самостоятельно – 0 баллов. 

Средний уровень освоения содержания программы по образовательным областям 

оценивается по баллам: 

2 – 1,8 балла (норма)- высокий уровень развития; 1,7 – 1 балл (норма) – средний 

уровень развития; 0,9 –0 (ниже нормы) – низкий уровень развития. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

областям 

См. п. 2.1. Федеральной образовательной программы дошкольного образования  

(https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf)  

 

В части формируемой участниками образовательных отношений используются 

программы:  

1. Программа дополнительного образования «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

2. Парциальная программа по развитию математических представлений  

«Математические ступеньки» Е.В. КолесниковаТворческий центр. МоскваДопущен МО РФ, 

2010 

3. Парциальная программа художественного воспитания, обучении и развития «Цветные 

ладошки» И.А. Лыкова,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2009 

4. Парциальная программа по музыкальному воспитанию «Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева,Композитор, Санкт – Петербург,Допущено МО РФ,2003 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и совершенствуются 

в связи с развитием дидактических систем. 

  

 

 

https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Дошкольник входит в мир 

социальных отношений 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

-познавательные 

эвристические беседы; 

-чтение художественной 

литературы; 

- игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные, на 

снятие затруднений в 

общении, развитие 

эмоциональной сферы, 

повышение уверенности в 

себе и своих силах;  

- наблюдения; 

-праздники и развлечения;  

- индивидуальные беседы;  

- ОД. 

-ситуации общения  

-инсценирование 

 - проектная деятельность 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

 -дежурство;  

-коллективный труд; 

-совместные действия;  

-наблюдение. 

-проблемные ситуации. 

 -чтение художественной 

литературы;  

-рассматривание плакатов, 

иллюстраций с последующим 

обсуждением;  

-изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

-игры (игры-тренинги, 

сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные);  

- индивидуальные беседы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Первые шаги в математику 

(сенсорное развитие) 

Ребенок открывает мир 

природы 

Формирование первичных 

представлений о себе, 

других людях 

-проекты;  

-загадки; 

 -коллекционирование; 

 -проблемные ситуации; 

 -обучение в повседневных 

бытовых ситуациях (младший 

возраст) ;  

-демонстрационные опыты; 

 -игры (дидактические, 

подвижные, логические 

театрализованные с 

математическим 

содержанием);  

-ОД; 

 -решение проблемных 

ситуаций;  

-свободные беседы 

гуманитарной 

направленности;  

-самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде; 

 -моделирование. 

-познавательные 

эвристические беседы; 

 -проектная деятельность; 

 -коллекционирование;  

-экспериментирование и 

опыты - игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные);  

-наблюдения; 

 -акции;  

-индивидуальные беседы;  

-чтение художественной 

литературы. 

-проекты;  

-наблюдения; 

 -ОД;  

-решение проблемных 

ситуаций;  

-индивидуальные беседы;  

-наблюдения;  

-чтение художественной 

литературы; 

 -изобразительная 

продуктивная деяятельность; 

-коллекции. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-рассказ литературного произведения с обсуждением; 
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-беседа о прочитанном произведении;  

-инсценирование литературного произведения (театрализованная игра, игры-имитации, этюды); 

-игра на основе сюжета литературного произведения;  

-продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

-сочинение по мотивам прочитанного;  

-ситуативная беседа по мотивам прочитанного, ситуативный разговор;  

-речевое сопровождение действий;  

-договаривание; 

-комментирование действий; 

-звуковое обозначение действий; 

-ОД по речевому развитию, обучению грамоте; 

-игры (дидактические, словесные, на основе ТРИЗ технологий); 

-литературные досуги; 

 - сочинение загадок. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Изобразительное искусство Развитие продуктивной 

деятельности и детского  

творчества 

Музыка 

-познавательные беседы; 

-виртуальные экскурсии; 

 -создание коллекций; 

 -познавательные беседы; 

 -слушание музыкальных 

произведений; 

-наблюдение природных 

объектов; 

-игровая деятельность; 

 -чтение литературных 

произведений; 

- тематические досуги; 

 -выставки работ 

декоративноприкладного 

искусства; 

 -рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства. 

-ОД (рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование); 

 - экспериментирование  

- игровая деятельность; 

-изготовление украшений, 

декораций, подарков;  

- выставки детских работ; 

 -конструирование (по 

модели, по образцу, по 

условиям, по теме, по 

чертежам и схемам); 

-конструирование из 

бросового и природного 

материала. 

-ОД (комплексная, 

тематическая, традиционная) 

-праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры);  

-музыка в других видах 

образовательной деятельности  

-пение, слушание; 

 -игры на музыкальных 

инструментах  

-музыкально-ритмические 

движения. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Двигательная деятельность Становление у детей ценностей ЗОЖ , 

овладение элементарными нормами и 

правилами 

-самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей; 

-физкультурные занятия;  

- занятия в бассейне; 

- подвижные игры; 

-утренняя гимнастика;  

-ЛФК;  

-корригирующая гимнастика;  

-ритмика;  

-спортивные игры, развлечения, праздники и 

соревнования;  

-беседы; 

-проблемные ситуации; 

-ОД; 

 -рассматривание иллюстраций с обсуждением;  

-закаливающие процедуры. 
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-музыкальные занятия; 

-кружки, секции;  

-физминутки; 

-физкультурные упражнения на прогулке. 

 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и навыков 

Традиционно в работе ДОУ используются следующие группы методов: 

 1. По источнику знаний:  

- Наглядный метод обучения - это способы целенаправленной совместной 

деятельности педагога и воспитанника, нацеленные на решение образовательных задач 

наглядными средствами (иллюстрации, демонстрации). 

- Словесный метод обучения - рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, работа с книгой. 

Эти методы широко используются в процессе формирования у детей теоретических и 

фактических знаний. Обеспечивается вербальный обмен информацией между педагогом и 

воспитанником.  

- Практический метод обучения - направлен на познание действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний.  

2. По характеру познавательной деятельности воспитанников: 

- Информационно-рецептивные – направлены на быструю передачу информации 

(рассказ, чтение, презентации, просмотр видеофильмов и др.) 

 - Репродуктивный метод - основан на многократном повторении ребенком 

информации или способа деятельности с целью формирования навыков и умений, 

закрепления представлений (упражнения на основе образца воспитателя, катехизическая 

беседа (с использованием вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно- схематическую модель. 

 - Проблемный метод (метод проблемного изложения) - педагог ставит проблему и 

показывает путь ее решения (рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идет применение знаний на основе воображения), наблюдение за 

изменением и преобразованием объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной 

коллизии, дидактические игры: лото, домино и др.).  

- Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части-

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение знаний в новых 

условиях). К ним относятся: упражнения конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация является 

продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа. 



38  

 -Исследовательский метод направлен на развитие творческой деятельности, на 

освоение способов решения проблем (творческие упражнения, элементарный опыт, 

экспериментирование). 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

учебно- воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания 

и развития. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на следующие 

виды:  

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);  

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.п.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; наглядные плоскостные (плакаты, 

карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски);  

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные);  

- учебные приборы (компас, барометр, колбы, и т.д.);  

- тренажѐры и спортивное оборудование (автотренажѐры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, 
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желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: совместная деятельность педагога с ребенком, где, 

взаимодействуя с ребенком, он выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог ‒ равноправные 

партнеры; совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах ее выполнения (от планирования до завершения) 

направляет совместную деятельность группы детей; совместная деятельность детей со 

сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является 

участником деятельности, но выступает в роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, 

тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; самостоятельная, спонтанно 

возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть 

самостоятельные игры детей (сюжетноролевые, режиссерские, театрализованные, игры с 

правилами, музыкальные и др.), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты 

и др.). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, 

обучения и развития детей. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе 

образовательной деятельности.  

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

проявляют активность и инициативу и др. Детство без игры и вне игры не представляется 
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возможным. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и др.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

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

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития 

ребенка и становления его личности, педагог максимально использует все варианты ее 

применения в ДО. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок 

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

жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 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 культурногигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения и др.); наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом 

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

комнатными растениями и др.); индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; продуктивную деятельность детей по интересам детей 

(рисование, конструирование, лепка и др.); оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика 

и др.).  

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – СанПиН 

1.2.3685-21) в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий.  

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

как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
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которых осуществляется педагогам самостоятельно. В отечественной педагогической науке 

занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими 

играми, играмипутешествиями и др.  

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. 

 В рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

деятельность с учетом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей, включая 

детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При 

организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной 

деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

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

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

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 
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литературные досуги и др.);  

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

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.);  

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

др.; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.;  

- 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 др.; 

 - индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной̆ деятельности детей в группе создаются различные 

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

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 

времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную 

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

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

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, 

познавательноисследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы.  

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою субъектность 

с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

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

познавательно-исследовательской практике ‒ как субъект исследования (познавательная 

инициатива); коммуникативной практике ‒ как партнер по взаимодействию и собеседник 

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

познавательноисследовательской, 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 ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребенка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

 Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

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

половина дня. Любая деятельность ребенка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры – импровизации и музыкальные игры; речевые и словесные игры, игры с буквами, 

слогами, звуками; логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; самостоятельная изобразительная 

деятельность, конструирование; самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, 

выполнение ритмических и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

 уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

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

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

 организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 

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

деятельности;  

 расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
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детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов;  

 поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

 создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

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

ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

 поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремление к качественному результату, подсказывать ребенку, 

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

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

 внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию.  

Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно 

использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

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

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

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

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

взрослым, ребенок стремиться через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

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

Важно поддержать данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

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

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы.  

При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и т. п.), в двигательной деятельности.  

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 
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ребенка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

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

разнообразных обследовательских действий̆, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относится к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую 

познавательную активность, уделять особе внимание доверительному общению с ребенком. В 

течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребенка решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность 

выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца).  

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

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

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

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

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

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

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

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

творческих решений возникших затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуются использовать ряд 

способов и приемов:  

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

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение.  

В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 
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минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт.  

У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребенком. 

 Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни 

очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Педагог может акцентировать внимание на 

освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

 Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. 

Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.  

Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

 Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребенка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки письма-схемы, новые таинственные книги и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

1. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возраста; 

2. обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и 

семьи;  

3. 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 должно осуществляться через решение основных задач:  

 информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах 

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

программе, реализуемой в ДОО;  

 просвещение родителей, 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 партнѐрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач;  

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: 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 ребенка;  

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка в группе;  
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 каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 

свободный доступ в ДОО;  

 между педагогическими работниками и родителями необходим обмен информацией 

об особенностях развития ребенка в ДОО и семье;  

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей: при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями 

(законными представителями); 

 важно этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям;  

 возможности включения родителей в совместное решение образовательных задач;  

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде всего, 

с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

 Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям:  

1.Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование  работы с семьей 

с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач.  

2.Просветительское – 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 ребенка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми.  

3.Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 
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ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка 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 др.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных 

проектов ДОО совместно с семьѐй. 

 Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

ребенка.  

Реализация данной темы может быть реализовано в процессе следующих направления 

просветительской деятельности: 

 - информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребенка (рациональная организация режима дня ребенка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребенком и др.), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребенка;  

- своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям;  

- информирование родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении 

данных задач;  

- знакомство родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО;  

- информирование родителей о негативном влиянии на развитие детей систематического 

и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 

качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и др.).  

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, ITспециалистов и др.).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и/или 
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индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями):  

- диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические 

срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей и др.;  

- просветительское и консультационные направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинарыпрактикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и др.; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папкипередвижки для родителей; журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей, педагогические библиотеки для родителей; сайты ДОО 

и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки 

детских работ, совместных работ родителей и детей.  

Включают также и досуговую форму – совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными 

традициями и др.  

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные/подобранные дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребенком (с учетом возрастных особенностей). Кроме того, 

необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

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

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 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 ребенка, а также согласование 

совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для 

разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 



51  

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит 

педагогическим работникам 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 корекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями различных 

целевых групп 

 

Содержание коррекционной работы в ДОО 

В МБДОУ «Детский сад № 115» функционируют 4 логопедических группы для детей с 

нарушениями речи: фонетико-фонематическим недоразвитием речи, общим недоразвитием 

речи, дизартрией.  

Группы функционируют в 5 дневномрежиме с 12 часовым пребыванием детей.  

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 учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации.  

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителялогопеды и другие квалифицированные специалисты.  

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в соответствии с ФГОС 

ДО, которая может включать: план диагностических и коррекционно-развивающих 

мероприятий; рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. методический инструментарий для 

реализации диагностических, коррекционно-развивающих и просветительских задач 

программы КРР.  

Задачи КРР на уровне ДО:  

 определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения программы и 

социализации в ДОО;  



52  

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК или ППК;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

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

выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК.  

КРР в ДОО реализуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционноразвивающих мероприятий, 

их количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОО 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. Содержание КРР 

для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК 

ДОО.  

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения: 

 1.Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития.  

2.Обучающиеся с ООП: с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в 

установленном порядке; обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному 

расписанию на основании медицинского заключения (ЧБД); обучающиеся, испытывающие 

трудности в освоении 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 
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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 коррекционноразвивающих 

групповых/индивидуальных занятий. 

 КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся 

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

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения.  

Содержание 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 учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности; изучение, констатацию в развитии 

ребенка его интересов и склонностей, одаренности; мониторинг развития детей и 

предупреждение возникновения психологопедагогических проблем в их развитии; выявление 

детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социальнопсихологической адаптации, 

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 
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динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

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 ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты;  

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.  

Консультативная работа включает: 

 1.разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

2.консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; консультативную помощь семье 
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в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с ребенком.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

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

(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; проведение 

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

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе 

с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми ‒ инвалидами согласно 

нозологическим группам, осуществляется в соответствии с ФАОП ДО. КРР с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать предупреждение вторичных биологических 

и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у 

обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в 

том числе с использованием ассистивных технологий.  

КРР с ЧБД имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются повышенной 

заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными, наследственными или приобретенными патологическими 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в посещении ДОО. 

ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость.  

Специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности ЧБД: 

ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей, педагогов), стремление постоянно получать от них помощь.  

Для ЧБД старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего 

вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации.  

Направленность КРР с ЧБД на дошкольном уровне образования: коррекция/развитие 

коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных процессов; 

снижение тревожности; помощь в разрешении поведенческих проблем; создание условий для 
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успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 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 в 

образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного ребенка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания; создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, 

развитие его индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой; формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащѐнной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов 

способностей и одаренности. Включение ребенка в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

 Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования: развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; формирование 

уверенного поведения и социальной успешности; коррекцию деструктивных эмоциональных 

состояний, возникающих вследствие попадания в новую языковую и культурную среду 

(тревога, неуверенность, агрессия); создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку. 

 Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

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

организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

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

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его 

включение в программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 
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представителей) ребенка.  

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

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

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

проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство 

сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания).  

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: коррекция/развитие социально-коммуникативной, 

личностной, эмоционально- волевой сферы; помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей; совершенствование способов саморегуляции. Включение ребенка 

из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных 

представителей). 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом.  

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 

его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной организации 

прошла легко и естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие 

эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о 

наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того, на протекание процесса 

адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто 

влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 
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игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность. В 

этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации 

у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка. Тем не менее выделяют 

три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и 

тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: — быстрота нормализации 

эмоционального самочувствия ребенка; — проявление положительного отношения к педагогам 

и сверстникам; — наличие интереса к предметном миру; — частота и длительность острых 

вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится. 

Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. 

Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более 

спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту 

особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для 

посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 

легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативноделового общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, 

инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в 

детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя 

одиноко. Если в семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 
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будет значительно легче.  

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. Ребенок, не 

владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно 

реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к 

условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: — об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; — о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, 

незнакомых людей; — о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); — о степени 

владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс 

сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет со взрослыми, 

действует с игрушками. 

 Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать благоприятные 

условия для ребенка в первые дни посещения — расположить к себе, установить контакт в 

присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если 

ребенок позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный 

контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно 

быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть.  

Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 

любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу 

выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 

«пожить». В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание.  
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Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д.  

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, есть 

ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. В период адаптации малыша к условиям детского 

сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны 

стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным 

условиям. 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется 

тем, как развиты у будущего школьника интегративные качества, необходимые для 

осуществления новой деятельности, сформированы ли предпосылки для обучения в школе.  

Программа направлена на достижение воспитанниками готовности к обучению в школе. 

Обеспечение преемственности, формирование положительной учебной мотивации 

дошкольника, облегчение адаптации к новым условиям в обществе, в которых ребѐнку 

предстоит продолжать своѐ образование и развитие – такова цель в работе педагогов 

дошкольного учреждения по обеспечении преемственности со школой.  

Совместные задачи ДОУ и школы по реализации плана:  

-Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей ДОУ по созданию 

условий для успешного обучения в первом классе.  

-Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в школе (разговорной речи и 

самостоятельного высказывания, фонематического слуха, умения решать элементарные 

логические задачи).  

- Направлять усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности, 

ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых.  

-Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников в продуктивной деятельности.  

-Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности дошкольников и 

систему проведения учебных занятий воспитателями подготовительных групп детского сада.  

- Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной адаптации в первом классе.  
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Осуществление взаимодействия со школой:  

-Экскурсии;  

-Взаимопосещения;  

-Совместное проведение МО, педагогических советов, родительских собраний  

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

2.8.1 Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

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 РФ, 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.  

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

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. Ценности 

жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

 С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 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 др.), в т. ч. системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела — целевой, содержательный и 

организационный. Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в 

ДОО. 

 

2.8.2 Целевой раздел Программы воспитания. Цели и задачи 

 

Общая цель воспитания в ДОО ‒ личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО: содействовать развитию личности, основанному на 

принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; способствовать 
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становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; создавать условия для развития и 

реализации личностного потенциала ребенка, его готовности к творческому самовыражению и 

саморазвитию, самовоспитанию; осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания 

воспитывающих общностей.  

Направления воспитания Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка 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 ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, 

своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, 

ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 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 

города, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания. Цель духовно-нравственного 

направления воспитания – формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению.  

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

воспитания. Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития 

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.  
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Социальное направление воспитания. Цель социального направления воспитания – 

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. 

 В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести 

ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование 

ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребенка в детсковзрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — 

уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания. Цель познавательного направления 

воспитания ‒ формирование ценности познания. Ценность познание лежит в основе 

познавательного направления воспитания. В ДОО проблема воспитания у детей познавательной 

активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности 

ребенка.  

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует 

личностное развитие ребенка. Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания. Цель физического и 

оздоровительного воспитания ‒ 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 
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ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  

Трудовое направление воспитания. Цель трудового воспитания – формирование 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду. Ценность 

труд лежит в основе трудового направления воспитания. Трудовое направление воспитания 

направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых 

поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания. Цель эстетического направления воспитания – 

способствовать становлению у ребенка ценностного отношения к красоте. Ценности культура, 

красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. Эстетическое воспитание ‒ 

воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить.  

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса.  

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка 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.  

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 
воспитания  

Ценности Целевые ориентиры 

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

Духовнонравственное  Жизнь, 
милосердие, добро 

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



66  

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. 
Доброжелательный в общении с другими 
людьми 

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 др.; 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. 

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, 
декоративнооформительской, музыкальной, 
словесноречевой, театрализованной и др.). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы: 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление o своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Духовнонравственное  Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, 
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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 Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены. Стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

Трудовое  Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. Проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое  Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.8.3 Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.8.3.1. Уклад образовательной организации 

 

Уклад – это установившийся порядок жизни ДОО, определяющий мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-

взрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОО – это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад 
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задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ОО.  

Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

раскрываются из ОП ДО. 

Праздники разделяются на общественно-государственные, региональные и праздники, 

посвященные родному краю, городу. Это раскрывает основные принципы дошкольного 

образования (п.1.4. ФГОС ДО): приобщение воспитанников к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; учтѐт этнокультурной ситуации развития 

воспитанников.  

Для организации традиционных событий применяется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

воспитанниками.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

воспитанников, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

воспитанниками интересующих их проблем.  

Календарное планирование праздников строится таким образом, чтобы тематика была 

ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

 явлениям нравственной жизни ребѐнка (День «спасибо», День доброты, День друзей, 

День смеха и улыбок и др.); 

 окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, 

Праздник весны и труда, День матери и др.); 

 наиболее важным профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель, а также 

праздники, посвящѐнные профессиям региона – день Шахтѐра, день Металлурга, день 

Строителя и др.); 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества, День Победы и др.). 
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Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются совместно с родителями: 

утренники, развлечения, досуги, КВН, конкурсы, соревнования, музыкально-литературные 

концерты, акции.  

 

2.8.3.2. Воспитывающая среда ДОУ 

 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе 

цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

 Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовнонравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками.  

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. МБ ДОУ «Детский сад № 115» расположен в г. Новокузнецке, 

Кемеровской области – Кузбасс. Данный регион является промышленным, а город, на 

сегодняшний день является одним из крупнейших металлургических и угледобывающих 

центров России. 

 МБ ДОУ Детский сад № 115» расположен в Куйбышевском районе г. Новокузнецка. 

Градообразующее предприятие района – ЗСМК, на котором трудится основная часть родителей 

воспитанников. Здание МБ ДОУ находится по адресу ул. Батюшкова 17-А.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное. Территория детского сада полностью 

благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. Участки детского 

сада озеленены, разбиты клумбы с цветами. Каждая группа имеет свой отдельный участок, 

оборудованный с учетом возрастным потребностей. Игровые участки оснащены современными 

спортивными комплексами, песочницами, вместительными верандами. 

 Большое внимание уделено безопасности воспитанников и персонала. Вблизи детского 

сада расположена гимназия №72. 

 

2.8.3.3. Общности (сообщества) ДОУ 

 

Общность – система связей и отношений между людьми, основанная на разделяемых 

всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной деятельности.  
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В ДОО, прежде всего, следует выделить следующие общности: педагог – дети, родители 

– ребенок (дети), педагог – родители. На основе данного понятия можно определить основные 

образы, которые формируются у ребенка в результате взаимодействия различных обществ: 

- Образ мира (природа, культура, социум). 

- Образ семьи. 

- Образ детского сада. 

- Образ педагога. 

- Образ ребѐнка 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО.  

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

 - быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

 - мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность 

и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех 

взрослых членов 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 ДОУ. Без совместного обсуждения 
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воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку 

как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех 

участников общности.  

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. Детская общность.  

Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, 

когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, 

качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 

успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 

взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать 

как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями 

достигать поставленной цели. 

 Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, 

так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям.  

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 
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для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

 Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. В результате 

направленного взаимодействия общностей (сообществ) формируются актуальные с точки 

зрения воспитания «портреты» воспитанников. 

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 даѐт 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;  

 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. 

 

2.8.3.4 Задачи воспитания в образовательных областях 

 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. 
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 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Социальнокоммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: воспитание 

любви к своей семье, своему городу, родному краю, своей стране; воспитание уважительного 

отношения к ровесникам, родителям, соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; содействие становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; поддержка трудового 

усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, 

понимание значения образования для человека, общества, страны; приобщение к 

отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к 

культурному наследию народов России; воспитание уважения к людям ‒ представителям 
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разных народов России независимо от их этнической принадлежности; воспитание 

уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края,  родной страны, 

приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения; воспитание отношения к родному языку как ценности, умения 

чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 

восхищения, любви) к различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; становление эстетического, 

эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего мира 

и внутреннего мира ребенка; формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; создание условий 

для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с 

другими людьми (детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре; становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и волевых качеств 
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2.8.3.5 Формы совместной деятельности в образовательной организации Работа с 

родителями 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада ДОО, в котором строится воспитательная работа. 

Групповые формы работы:  

- Совет родителей ДОУ, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей.  

- Семейные клубы, участвуя в которых родители получают рекомендации от 

профессиональных психологов, педагогов, и обмениваться собственным опытом в пространстве 

воспитания детей дошкольного возраста.  

- Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов. - Родительские собрания, 

посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного 

возраста.  

- Взаимодействие в социальных сетях: родительское форумы на интернет-сайте ДОУ, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

Индивидуальные формы работы  

Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 - Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка.  

- Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  

- Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) с целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

Для МБ ДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе. 

 С этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, 
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круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных 

форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 

(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2.8.3.6События образовательной организации 

 

Событие ‒ это форма взаимодействия ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе 

традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

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 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 ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 

и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 

прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 

детского сада и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
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педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

2.8.3.7Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать, региональную 

специфику, а также специфику ОО и включать:  

 оформление помещений; 

  оборудование;  

 игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

 Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе материалов и игрушек для ППС 

необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
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образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): знаки и 

символы государства, региона, города и ДОО; компоненты среды, отражающие региональные, 

этнографические и другие особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности; компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства; компоненты среды, 

обеспечивающие ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывающие смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; компоненты среды, предоставляющие 

ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями традиций 

многонационального российского народа.  

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе 

материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

 

2.8.3.8.  Социальное партнерство 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): участие 

представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых 

дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования; проведение на базе организаций-партнеров различных 

мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; реализация различных 

проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями и 

педагогами с организациями-партнѐрами. 
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2.8.4Организационный раздел Программы воспитания.  

2.8.4.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 - профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования (районные методические объединения, 

семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения квалификации) 

 - консультативной поддержки педагогических работников по вопросам образования и 

охраны здоровья детей; организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы, (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Творческая группа », «Экспертная группа», наставничество и др.).  

Раннее выявление, обучение и воспитание одарѐнных детей составляет одно из 

перспективных направлений развития системы образования, одновременно являясь одним из 

ведущих факторов социализации и творческой самореализации личности.  

Анализ участия воспитанников в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется категория одаренных детей. 

 Целенаправленная и систематическая работа с одарѐнными детьми позволяет более 

эффективно управлять формированием наиболее комплексных синтетических характеристик 

мышления (гибкость ума, внимание, память, воображение, и т.д.), развитию музыкальных и 

интеллектуальных способностей 

 

2.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации рабочей программы воспитания в ДОУ представлено на сайте МБ ДОУ «Детский 

сад № 115» http://xn--115-5cda3a7aci2bzk.xn--p1ai/в разделе «Документы» 

 

2.8.4.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия/отсутствия у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные ценности российского общества. 

Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

http://капелька115.рф/
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имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, и т. д.), одаренные дети, и др.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1. Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий.  

2. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения.  

3. Создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия.  

4. Доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребенка. Речь идет не только о физической доступности, но и об 

интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-
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педагогическими условиями:  

 признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, 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;  

 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 др.), 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;  

 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);  

 учет 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);  

 создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

 индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

 оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
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специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования;  

 совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

 психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и 

развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; вовлечение родителей (законных 

представителей) в процесс реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

 формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;  

 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;  

 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; использование широких возможностей 

социальной среды, социума как дополнительного средства развития личности, 

совершенствования процесса ее социализации; предоставление информации о Программе 

семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

 обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

РППС – часть образовательной среды и фактор, мощно обогащающий развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  

РППС представляет собой единство специально организованного пространства как 
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внешнего (территория ДОО), так и внутреннего (групповые, специализированные, 

технологические, административные и иные пространства), материалов, оборудования, 

электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

РППС создает возможности для учета особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. Программа не выдвигает жестких требований к 

организации РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС.  

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС 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 нужно учитывать:  

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОО; возраст, уровень развития детей 

и особенности их деятельности, содержание образования;  

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

 возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 С учетом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных 

организационных моделях и формах РППС должна соответствовать:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- образовательной программе ДОО;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;  

- возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности.  

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.  

РППС ДОО должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития.  
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В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. РППС в ДОО должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебновспомогательных сотрудников. В ДОО должны быть созданы условия 

для информатизации образовательного процесса. Для этого желательно, чтобы в групповых и 

прочих помещениях ДОО имелось оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. При наличии условий может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет с 

учетом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр.  

В оснащении РППС могут быть использованы элементы цифровой образовательной 

среды, интерактивные площадки как пространство сотрудничества и творческой 

самореализации ребенка и взрослого (кванториумы, мультстудии, роботизированные и 

технические игрушки и др.).  

Для детей с ОВЗ в ДОО должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для специального 

оборудования.  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

В ДОО должны быть созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

программы;  

2. Выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СанПиН 

1.2.3685-21: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению; приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; организации физического воспитания; личной гигиене персонала.  

3. Выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

4. Выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО;  

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-
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инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. При создании материально-технических условий 

для детей с ОВЗ ДОО должна учитывать особенности их физического и психического развития. 

ДОО должна быть оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией.  

ДОО должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности: помещения для занятий и проектов, 

обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания 

программы; мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; административные помещения, методический кабинет; помещения для занятий 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог); помещения, 

обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в том числе 

медицинский кабинет; оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых 

средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

образовательной программы. 

 В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-

технического оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, 

компьютерно-игровых комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, 

мультстудий и кванториумов, игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных 

комплексов, экологических троп на территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, 

саун и соляных пещер и др., позволяющих расширить образовательное пространство.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. Программой 

предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания необходимо 
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руководствоваться нормами законодательства РФ, в том числе в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

российскими юридическими лицами. Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по 

результатам мониторинга еѐ материально-технической базы: анализа образовательных 

потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

Процесса. Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожарной 

сигнализации «ВЭРС» 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ИП Богданова 

Организация охраны и пропускного режима Учреждение находится под охраной ФГУП «Охрана» 

МВД России, т.ж. в ДОУ организован пропускной 

режим: оборудованы видеодомофон на калитке, и 

домофоны на входных дверях. 

Наличие списков телефонов, обеспечивающих 

безопасность 

Списки телефонов в наличи имеются на 2 этажах здания 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются эвакуационные планы 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии 

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения – забор металлический, имеются 

металлические ворота и калитка. 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности. 

Ответственный за электрохозяйство 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, заведующий хозяйством, 

воспитатели групп Педагоги-специалисты 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

 Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 

др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с возрастом 

детей (условно): «Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. Центр искусства и творчества Центр 

литературы 

Центр строительства Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования Игровой центр 

Центр музыкального развития Центр патриотического 

воспитания Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель согласно роста детей. 

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энциклопедическая, 

детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и картон, 
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инструменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых помещениях 

выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических 

разработок 

Материал по мониторингу Перспективные и 

календарные планы, табеля посещаемости, тетрадь 

передачи смен, журнал утреннего фильтра, сведения о 

родителях воспитанников группы и другая 

документация. В группах логопедической 

направленности: Центр «Говорю правильно». 

 Более подробно –паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна Игровая 

деятельность 

В спальнях установлены двухярусные кровати и 

отдельные кровати(в группах раннего возраста – 

кровати одноярусные) 

Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки. Подборка 

аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики, выставки для детских творческих работ, 

стенды с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, «Корзина забытых вещей», Выносной 

материал для прогулок. 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах отдельные туалеты для 

мальчиков и девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками 

для полотенец на каждого ребенка. В группе раннего 

возраста горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки для полотенец, 

отдельные туалеты 

 для мальчиков и девочек. Оборудование и материалы 

для детского хозяйственно- бытового труда (стирки, 

мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 
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Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений Кружковая работа: 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

детей Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, массажные дорожки, мячи, фитболы, 

кегли, скакалки, обручи, кольцебросы, 3 гимнастические 

стенки, спортивные стойки для подлезания, дуги, 

бревно, 2 спортивные скамейки, баскетбольные щиты, 

ленты, гимнастические палки, канат-1, гимнастическое 

бревно-1 ребристые доски-3, маты-3. Нестандартное 

оборудование: бутылочки с песком, дорожки для 

коррекции плоскостопия, массажные дорожки, шар для 

подпрыгивания Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, кубики. Атрибуты и 

игрушки для подвижных игр Оборудование для 

спортивных игр: баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона. Подборка аудиокассет с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными произведениями 

Подборка методической литературы и Пособий Более 

подробно –паспорт физкультурного зала. 

Музыкальный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию 

музыкально- художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия по синтезу искусств  

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности детей 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

развлечения 

Родительские собрания, концерты. выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Электро-пианино «Yamaha» 

Музыкальный центр-1, Компьютер Мультимедийная 

установка 

Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр Зеркала 

Театральный занавес Декорации, бутафория Различные 

виды театров Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные пособия стулья для 

детей и взрослых 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

Более подробно –паспорт музыкального зала. 

Костюмерная 

Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров Хранение 

атрибутики 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы одежды, русского костюма Аксессуары 

Куклы-бибабо 

елочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, учебно- 

методических, образовательных потребностей 

педагогов 

Организация нормативно-правового 

обеспечения Организация деятельности 

творческих групп Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к выступлениям разного 

уровня 

Выставки педагогической литературы, 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической литературы Библиотека 

периодических изданий Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии Картотеки игр, 

комплексов утренней гимнастики и гимнастики после 

сна, прогулок, малых фольклорных форм Журнал 

выдачи методических пособий и литературы 

Нормативно-правовая документация Годовые планы 

воспитательно- образовательной деятельности с детьми 

и методической работы с педагогами Учебный план 

Расписания образовательной деятельности с детьми, 

дополнительного образования (кружковой работы), 
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методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, обучение 

Осуществление электронного 

документооборота Разработка необходимой 

документации: планов, положений, проектов, 

программ и т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, слайд- 

программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ 

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных документов 

(архив) 

Консультативная работа с родителями 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы Обобщенный опыт 

работы педагогов Портфолио педагогов 

Фотоальбомы о жизни ДОУ Материалы консультаций, 

семинаров, практикумов, педагогических советов 

Протоколы заседаний педагогических советов, 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, дипломов об 

образовании, свидетельств о повышении квалификации 

педагогов 

Стенд «Методическая работа» 

Пособия для образовательной деятельности с детьми: 

компьютер-1, принтер-2, 

, фотоаппарат-1, 

Более подробно –паспорт методического кабинета в 

соответствии с 

номенклатурой.. 

Медицинский блок (медицинский кабинет, 

изолятор, массажный кабинет) 

Профилактическая оздоровительная работа с 

детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения Мониторинг 

заболеваемости 

Прием врача-педиатра Составление меню 

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов (архив) Консультативная 

работа с сотрудниками и родителями 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, медицинские весы, холодильник, контейнеры 

для перевозки медикаментов, 

тумба со средствами неотложной помощи, 

тонометр, термометры, медицинский шкаф с 

лекарственными препаратами и перевязочными 

материалами, стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей Санитарные книжки 

сотрудников Журналы документов 

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенды «Вот так мы живем» (представлены 

все группы) 

Стенды по противопожарной безопасности Стенд по 

антитеррористической деятельности 

Схемы эвакуации Стенд по охране труда  

Стенд объявлений 

Стенд «Платные услуги» 

Другие помещения ДОУ 

Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Электрические плиты-2, духовой шкаф- 

1,электромясорубка -1, холодильники-2, Морозильная 

камера -1, посуда, разделочные столы, доски 

технологические карты 

приготовления блюд, меню и др. 

Прачечная 

Обеспечение воспитанников сменным чистым 

постельным бельем, полотенцами. 

машина автомат-3,  центрифуга гладильн доска-1 

электрический утюг-1, моечная ванна 

шкаф-купе для хранения белья-1 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень средств обучения и воспитания. 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

-дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные 

игры; 

-игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; - 

спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные пинг-понг); 

-музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Участки для прогулок (у каждой возрастной группы 

свой участок):  

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность детей по развитию физических 

качеств и основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Сетка для игры в волейбол, турник, бревно для 

равновесия. 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми Совместные 

мероприятия с родителями 

 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры Экспериментальная и 

опытническая деятельность Психологическая 

разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы цветники, 

Огород. 
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музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

--театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

-технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

летательные модели, калейдоскопы 

-строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал; 

-игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема. 

-дидактический материал Демонстрационный материал для детей «Дети и 

дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов «Не 

играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей 

Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и листья» 

«Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно- 

прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 

танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические модели-календарь природы 

 

Перечень УМК 

 

Программы и методические пособия 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования  

 

Программа по 

развитию 

математических 

представлений 

«Математические 

ступеньки» 

Е.В. КолесниковаТворческий центр.МоскваДопущено МО РФ ,2010 

Программа 

художественного 

воспитания, обучении и 

развития «Цветные 

ладошки» 

И.А. Лыкова,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2009 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева,Композитор, Санкт – 

Петербург,Допущено МО РФ,2003 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 • Степаненкова Э.Я. «сборник подвижных игр» (2-7лет)-М.: издательство 

Мозаика-Синтез, 2011 

• Тимофеева Е.А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного  

возраста».-М.: Просвещение, 1986 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Игры и развлечения детей на воздухе» - 

М.:Просвещение, 1983 

• Развивающие игры с малышами до 3 лет.- Ярославль.:Академия развития, 

1996 

• Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста».- Ростов на Дону.: Феникс, 2007 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

• Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера,2008. 

• «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» под редакцией 

Радиной Е.И..-М: Просвещение, 1967 

• Игры с правилами в детском саду. Сборник дидактических и подвижных 

игр .- М.: Просвещение, 1970 

• Образцова Т.Н. «Ролевые игры для детей».- М.: ООО «Этрол, ООО ИКТЦ 

«Лада», 2005 

• Бондаренко А.К. «Словесные игры в детском саду».- М.: 

Просвещение,1974 

• Адашкявичене Э.Й. « Спортивные игры и упражнения в детском саду».- 

М.: Просвещение, 1992 

• Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 

лет».- М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для работы с детьми 4-7 лет». М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

• Мир природы в калейдоскопе игр» сборнк экологических настольных 

игр.- Йошкар-Ола.: Государственный природный заповедник «Большая 

Кокшага», 2010 

• Грехова Л.И. «В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры и 

развлечения с детьми».- М.: ЦГЛ, Ставрополь. Сервисшкола, 2002 

• Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями»: пособие для воспитателя детского сада.-М.: Просвещение, 

1981 

 • Петрова Т.И, Сергеева Л.Е, Петрова Е.С. «Подготовка и проведение 

театрализованных игр в детском саду. Разработки занятий для всех 

возрастных групп с методическими рекомендациями».- М.: Школьная 

пресса, 2003 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду»/ 

ВиноградоваА.М, Година Г.Н, Козлова С.А.; под редакцией Буре Р.С.- М.: 

Просвещение, 1987 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 



93  

 • Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах  пожарной безопасности».- М.: 

ТЦСфера, 2009 

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность» Москва «АСТ» 

1998 

• Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

• Правила дорожного движения. Система обучения дошкольников. Сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. Волгоград, «Учитель», 

2009г. 

• Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности, М. 2007; 

• Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова. М., 2005. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень программ и 

технологий 
• С.Н. Николаева,Мозаика Синтез,Допущено МО РФ,2010 

• О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 

младшей группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в 1 младшей группе детского сада» - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

• Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе детского сада.. М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы»: Методическое пособие/под ред. 

Г.М.Киселевой, Л.И.Понаморевой.-М.: ТЦ Сфера, 2013 

• Лаптева Г. «лучшие развивающие прогулки круглый год» для детей 1,5-3 

лет; ООО издательство «Речь», 2012 

• Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. 2 младшая и 

средняя группы»: Методическое пособие.-М.: ТЦ Сфера, 2009г 

• Организация деятельности детей на прогулке во 2 младшей группе: 

Волгоград, 2013 

• Кобзева Т.Г, Холодова И.А. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Средняя группа».-Вогоград, Учитель, 2014 

• Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим исоциальной 

действительностью. Старшая группа».-М.: ООО «ЭлизеТрейдинг», 2002 

• Мулько И.Ф. 2Развитие представлений о человеке в истории и культуре: 

меточеское пособие для ДОУ».- М.: ТЦ Сфера, 2005 

• Симаков С.Ю. «Расту культурным».-М.: ООО «Полиграф Проэкт», 2011 

• Л.Г.Петерсон «Игралочка».-Москва, Ювента, 2010г 

• Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое пособие по 

патриотическому воспитанию в ДОУ/ под редакцией Кондракинской Л.А..- 

М.: ТЦ Сфера, 2006 

• Потапова Т.В. «Беседы дошкольников о профессиях».- М.: ТЦ Сфера, 

2005 

• Зацепина М.Б. «Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 • Котова Е.В. «В мире друзей: программа эмоционально-личностного 

развития детей».- М.: ТЦ Сфера, 2007 

• Николаева С.Н. «Экологическое воспитание младших дошкольников».- 

М.: Мозаика- Синтез, 2006 

• Алексеев В.А. «300 вопросов и ответов о животных».- Ярославль.: 

Академия развития, 1997 

• Николаева С.Н. «Экология в детском саду: программа повышения 

квалификации дошкольных работников».- М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ 
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Сфера, 2003 

• «Сборник методик по экологическому просвещению»/составитель Уткина 

О.В..- Йошкар-Ола, 2006 

• Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе 

ознакомления с природой».- М.: Просвещение, 1978 

• Программа экологического воспитания для детей дошкольного возраста./ 

составитель Калегина Н.Е.- Казань, 1994 

• Шишкина В.А. «Прогулки в природу».- М.: Просвещение, 2003 

• Алешина Н.В. «Знакомим дошкольников с родным городом. Конспекты 

занятий».- М.: ТЦ Сфера, 2005 

• Скоролупова О.А. «Ранняя весна. Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста».- М.: издательство 2Скрипторий», 2003 

• Шорыгина т.А. «Беседы о субтропиках и горах» Методические 

рекомендации.- М.: ТЦ Сфера, 2009 

• Иванова А.И. «Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду: пособие для работников дошкольных 

учреждений».- М.: ТЦ Сфера, 2004 

• Вакуменко Ю.А. «Воспитание любви к природе у дошкольников: 

экологические праздники, викторина, занятия и игры».- Волгоград.: 

Учитель, 2008 

• Горькова Л.Г, Кочергина А.В. «Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию: средняя, старшая, подготовительные группы».- М.: ВАКО, 

2010 

• Шорыгина Т.А. «Беседы о русском лесе. Методические рекомендации».- 

М.: ТЦ сфера, 2010 

• Рыжова Н.А. «Не просто сказки..» Экологические рассказы, сказки и 

праздники.-М.: Линка-Пресс, 2002 

• Рихтерман Т.Д. «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста»: пособие для воспитателей детского сада.- М.: 

Просвещение, 1982 

• Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины».- М.: Просвещение, 1991 

• Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке»- 

пособие для воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1985 

• ПетерсонЛ.Г, Холина Н.П. «Раз- ступенька, два- ступенька» практический 

курс математики для дошкольников. Методические рекомендации.-М.: 

издательство «Ювента», 2009 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во 2 младшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

• Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

• Волчкова В.Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика».- Воронеж.: ИП Лакоценин С.С, 2009 
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 • Новикова В.П. «Математика в детском саду».-М: Синтез, 2007 

• Ерофеева Т.И. «Математиа для дошкольников».- М.: Просвещение, 1992 

• Волдина В. «Праздник числа» (Занимательнаяматематиа для детей).- М.: 

Знание, 1993 

• Торловская Е.Ф, Топоркова Л.А. «Обучение детей дошкольноговозраста 

конструированию и ручному труду».-М.: Просвещение; Владос, 1994 

• Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада М. : Мозаика-Синтез, 2009 

• Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и 

родителей. –М., 2007. 

• Лиштван З.В. «Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду».-М.: Просвещение, 1967 

• Давыдова Г.Н. «Поделки из спичесных коробков».- М.: издательство 

«Скрипторий 2003», 2009 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 •  О.С. Ушакова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО РФ,2010 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группедетского 

сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2011 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2011 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.- 

М.:Мозаика-Ситез, 2011 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- 

М.:Мозаика-Ситез, 1984 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада.- М.:Мозаика-Ситез, 2011 

• Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми4-6 лет. (старшая 

разновозрастная группа) – М.:Просвещение, 1987 

• Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во 2 младшей группе детского 

сада».- М.: Просвещение, 1989 

• Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для развития речи».- М.: 

Просвещение, 1983 

• Давыдова Г.В. «Игры, считалки, загадки, стихи для развития речи».- Ростов 

на Дону.: Феникс, 2012 

• «Развитие речи. Окружающий мир». Дидактический материал к занятиям со 

старшими дошкольниками/ автор составитель Епифанова О.В.- Волгоград.: 

Учитель, 2008 

• Бортникова Е.Ф. «Готовимся к школе. Тетрадь. Учимся составлять рассказы 

(для детей 4-6 лет).- Екатеринбург.: ООО «Литур-опт», 2013 

• Куцина Е, Созонова Н. «Готовимся к школе. Тетрадь. Учимся рассказывать 

о временах года. (для детей 5-7 лет)» .- Екатеринбург.: ООО «Литур-опт», 

2013 

• Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2008 

• «Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям в 

подготовительной группе»/автор составитель Епифанова О.В.- Волгограл.: 

Учитель, 2008 

• Чудо мир загадок и пословиц, Донецк, 2005 

• Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет», Творческий центр (ФГОС), 

2014 

• Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. – М.: Мозаика- Синтез, 

2005 

• Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников.- 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 



96  

 • Оригинальные пальчиковые игры.-М: XXI век, 2007 

• Свирская Л.В. «Подсказки родителям и воспитателям. 76 рецептов 

правильного общения с вашим ребенком» 

• Шевченко в.В. «Художественное чтение и рассказывание в детском саду».- 

М.: Просвещение, 1966 

• Генинг М.Г, Гурман Н.А. «Обучение дошкольников правильной речи».- 

Чебоксары.: Чувашкское книжное издательство, 1980 

• Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику».- М: Эксмо, 2010 

• «Игровая деятельность на занятиях по развитию речи. Подготовительная 

группа»/автор составитель  Бочкарева О.И.- Волгоград.: ИТД «Корифей» 

 • Книга для чтения в детском саду и дома (2-4 года), Москва Оникс, 2011г 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, москва, 

Просвещение, 1990г 

• Литература и фантазия: сборник стихов для детей/ составитель 

Стрельцова Л.Е.- М.: АРКТИ, 1997 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 • И.А. Лыкова,Творческий центр СФЕРА. Москва,Допущено МО РФ,2009 

• Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет».-М: Мозаика Синтез, 

2012 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М., 2011 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспектызанятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспектызанятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Колдина Д.Н. «лепка с детьми 5-6 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Пелякова О.В. «Подарочки для мамочки и всех, всех, всех своими руками».- 

М.: РИПОЛ классик: ДОМ XXI век, 2011 

• Сакулина Н.П, Комарова Т.с. «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (Пособие для воспитателей).- М.: Просвещение, 1973 

 • Картушина М. Е. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 

лет».: Творческий центр Москва, 2007 

• Картушина М.Ю. «Праздники для детей 6-7 лет. Сценарии для ДОУ».- М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

• Зацепина М.Б. «Культурно-досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации».-М.: Мозаика-Синтез, 2009 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. – М. Мозаика- 

Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б. Кульурно-досугова деятельность в детском саду. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.- 

М.:Мозаика-Синтез,2005 

• Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

• Музыкальное воспитание дошкольников. О.П. РадыноваКатинене А.И. 

Москва.2000 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 • М.Ю. Картушина,Творческий центр, Москва,Допущено МО РФ,2012 

• Заниматеьная физкультура для детей 4-7 лет.: Издательство Учитель, 2009 
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 • Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. -М.: Мозаика-Синтез, 2011 

• Утрення гимнастика под музыку. Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада.-составители Иова Е.П., Головчинет О.Д.-М.: 

Просвещение, 1984 

• Осокина Т.И, Тимофеева Е.А. «Гимнастика в детском саду» 2-е изд, испр. и 

доп.-М.: Просвещение, 1969 

• Буцинская П.П. «Общеразвивающие упражнения в детском саду».-М.: 

Просвещение, 1990 

• Пензулаева Л.И. «физкультурные занятия с детьми 5-6 лет».- м.: 

Просвещение, 1988 

• Карманова Л.В. «Занятия по физической культуре в старшей группе 

детского сада».-М.: Народная асвета, 1980 

 • Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. – М.: Мозаика –Синтез, 2009г. 

• Кулик Г.И., Сергиенко Н.Н. Школа здорового человека. М., 2008. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. М., 2005 

• Физкультурно-оздоровительная работа. Волгоград, 2008. 

• Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: 2005 

• Гаврилова Н.Н., Микляева Н.В. Педагогические ситуации как средство 

активизации здоровьесберегающей среды ДОУ. – М.,2011г. 

• Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ».- М.: ТЦ 

Сфера, 2007 

Коррекционная работа 

Перечень программ, 

пособий, технологий 

для групп 

коррекционно – 

развивающей 

направленности 

 «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального д/с» (2 части) Т.Б.Филичева, ГВ Чиркина 

 Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

ФФН» 

 Н. В. Нищева«Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 до 7 лет)» 

 Е.В.Кузнецова,И. А.Тихонова «Ступеньки к школе»(обучение грамоте 

детей с нарушениями речи) 

 Г.А.Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно». 

 Л.В.Лопатина. «Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стертой формой дизартрии» 

 В.В.Коноваленко. «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН» 

 В.В.Коноваленко.«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения» 

 Л.И.Китаева «Коррекционно - развивающие занятия в подготовительной 

группе», М., «Книголюб» 

 А.А.Романов «Коррекция расстройств поведения и эмоций» М., 

«Плэйт». 

 М.Э.Вайнер «Игровые технологии коррекции поведения дошкольников» 

М, Педагогическое общество России 
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  Л.И.Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми». М,. «Книголюб» 

 Е. Алябьева. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» 

 И.Л.Арцишевская «Работа психолога с гиперактивными детьми в д\с», М., 

«Книголюб», 2004 

 И.Д.Коненкова «Обследование речи дошкольников с ЗПР» М., «Гном и Д» 

 Н.Е. Веракса "Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 

лет" М,, "Мозайка-Синтез" 2009 

 Н.С. Варенцова "Обучение дошкольников грамоте для занятий с детьми 3-

7 лет" М., "Мозайка--Синтез" 2008 

 О.С. Ушакова "Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет" М., ТЦ Сфера 

2010 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

См. п. 3.4. Федеральной образовательной программы 

(https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf)  

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, наименование должностей которых должно соответствовать номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО или в дошкольной группе. Образовательная организация вправе применять 

сетевые формы реализации программы или отдельных ее компонентов, в связи с чем может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям.  

 Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

https://files.oprf.ru/storage/image_store/docs2022/programma15122022.pdf
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договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации программы ДОО должна создать условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя 

 

3.6. Режим и распорядок дня в группах 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом санитарноэпидемиологических 

требований, условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом 

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные 

периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами 

деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, 

занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, 

плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. Режим дня должен быть гибким, 

однако неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между приемами 

пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 
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ежедневной прогулки.  

При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных 

и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, 

обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале 

проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с 

умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). 

 Согласно пункту 185 СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

т. д.).  

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно пункту 183 СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать 

режим дня в зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, 

сезона года. ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и 

ужина, руководствуясь следующими положениями СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 8.1.2.1. 

 При отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 8.1.2.2. При 12-часовом пребывании возможна организация 

как отдельного полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с 

распределением калорийности суточного рациона 30%. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: режим двигательной активности 

детей в течение дня организуется с учетом 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; 
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физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей.  

ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях 

и на занятиях в плавательных бассейнах; возможность проведения занятий физической 

культурой и спортом на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по 

совокупности показателей метеорологических условий (температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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Объѐм обязательной части программы не менее 60% от еѐ общего объѐма, а также части формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40% в рамках ОД 

Основная часть (инвариантная) 

 
 

Образовательная область Базовый вид деятельности 

Вторая Группа 

раннего возраста 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа 

комбинированно

й 

направленности 

Подготовительна

я группа 

Компенсирующей 

и 

комбинированно

й  

направленности 

Физическое развитие Физическая культура 

 

3 (30м) 3 (30м) 3 (45м) 3 (60м) 3 (75м) 
3 (90м) 

Познавательное 

развитие 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 (10м) 1 (10м) 1 (15м) 1 (20м) 1 (25м) 1 (30м) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

0,5 (10) 0,5 (10) 0,5 (15) 0,5 (20)   

Речевое развитие Развитие речи 1 (10м) 1 (10м) 1 (15м) 1 (20м) 1 (25м) 1 (30м) 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 (10) 0,5 (10) 0,5 (15) 0,5 (20)   

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 1 (10м) 1 (10м) 1 (15м) 1 (20м) 1 (25м) 1 (30м) 

Лепка 1 (10м) 1 (10м) 1 (15м) 1 (20м) 1 (25м) 1 (30м) 

Аппликация   1 (15м) 1 (20м) 1 (25м) 1 (30м) 

конструирование 1 (10) 1 (10)     

Музыка 1 (10м) 1 (10м) 1 (15м) 1 (20м) 1 (25м) 1 (30м) 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Социализация    

    1 (25м) 1 (30м) 

Коррекционно- 

развивающая работа 

 

Логопедическое 

    3 (75) 

3 (90) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное развитие 

Программа дополнительного 

 

Безопасность 

 1 (10м) 1 (15м) 1 (20м) 1 (25) 

1 (30м) 
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образования «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Познавательное 

Развитие 

Образовательная программа 

дошкольного 

образования   программа 

по развитию 

математических 

представлений 

«Математические 

ступеньки» Е.В. 

Колесникова  

Познавательное развитие      1 (30м) 

Художественно-

эстетическая деятельность  

Парциальная программа 

 «Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова  

Рисование      1 (30м) 

Парциальная программа по 

музыкальному воспитанию 

«Ладушки» И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

Музыка 1 (10) 1 (10) 1 (15) 1 (20) 1 (25) 1 (30м) 

Итого: 

-количество ОД 

 10 12 12 12 15 
17 

Время недельной 

нагрузки 

 100 120 180 240 375 
510 мин. 

Ежедневная учебная 

нагрузка (мин.) 

 20 20 30 40 45 102 

 
 



104  

 

Режим дня МБ ДОУ «Детский сад №115» в холодный период года 
Режимные процессы Вторая группа 

раннего 

 возраста 

Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель

ная к 

 школе группа 

Утренний прием, игровая самостоятельная деятельность, общение, индивидуальная работа с детьми, 

художественно-речевая и трудовая деятельность. Подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические процедуры, дежурство 8.05-8.15 8.05-8.15 8.05-8.15 8.20-8.30 8.30-8.40 8.40-8.45 

Завтрак 8.15-8.40 8.15-8.40 8.20-8.35 8.30-8.45 8.40-8.50 8.45-8.55 

Игры. Подготовка к Образовательной деятельности 8.40-9.00 8.40-9.00 8.35.-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.45 9.00-9.55 9.00-10.00 9.00-9.50 9.00-11.00 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.55-10.10 9.40-9.55 10.10-10.20 9.55-10.10 10.05-10.15 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей ) 

10.10-11.30 10.20-11.30 10.20-11.30 10.40-12.00 11.10-12.30 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельное раздевание, гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00.-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушная гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 15.00-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Образовательная деятельность детей. Индивидуальная работа с детьми 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 

Вечерняя прогулка 

Подготовка к ужину, Гигиенические процедуры. Дежурство 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 

Уход детей  домой 

18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20  -19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 
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Режим дня МБ ДОУ «Детский сад №115» в теплый период года 
Режимные процессы Вторая руппа 

раннего   

возраста 

Первая  

младшая 

группа 

Вторая  

младшая 

 группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовитель

ная к 

 школе группа 

Прием детей на улице (кроме групп раннего возраста), самостоятельная деятельность, игры 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.05 8.10-8.20 8.20-8.30 8.30-8.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 8.05-8.15 8.05-8.15 8.05-8.15 8.20-8.30 8.30-8.40 8.40-8.45 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.40 8.15-8.40 8.20-8.35 8.30-8.45 8.40-8.50 8.45-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность педагога с детьми. Самостоятельная 

деятельность. 

8.40-9.45 8.40-9.55 8.35.-10.00 8.45-9.50 8.50-11.00 8.55-11.00 

Второй завтрак 9.55-10.10 9.40-9.55 10.10-10.20 9.55-10.10 10.05-10.15 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке. Самостоятельное одевание 

Прогулка (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность детей ) 

10.10-11.30 10.20-11.30 10.20-11.30 10.40-12.00 11.10-12.30 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельное раздевание, гигиенические процедуры 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 12.00.-15.00 12.30-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушная гимнастика после сна 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, причесывание) 15.00-15.20 15.10-15.20 15.10-15.20 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Игры. Индивидуальная и самостоятельная деятельность 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 15.40-17.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Подготовка к ужину, Гигиенические процедуры. Дежурство 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 18.00-18.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 

Уход детей  домой 

18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20  -19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

 

 

 

 



106  

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. 

Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из 

цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся инициаторами интересных 

событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций,ьэкспериментирования, 

наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, 

показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и 

в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год». 

● Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 
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переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и 

люди). 

● Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление — 

развитие речи). 

● Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: 

рисование). 

● Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная лепка 

(направление — изобразительная деятельность: лепка). 

● Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления — 

окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

● Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: 

люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление — 

детская литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-

имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание 

кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки 

Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек 

и семьи за праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного  опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

 

Месяц 

 

Тематика 

недели 

 

Проекты 

Сезонные 
явления в 

природе 

 

Праздники 

 

Традиции 

Сентябрь «Осень» 
«Овощи» 

«Овощи и 

фрукты - 

полезные 
продукты» 

«Сентябрь - 

рябинник» 

«Новый 

учебный год» 

Подведение 

итогов летнего 

фотоконкурса 

«Яркие краски 
лета» 
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Октябрь «Фрукты» 
«Деревья, лес» 
«Детский сад, 

игрушки» 

«Я и моя 
семья» 

« Откуда хлеб 
пришѐл» 

Журавли 
улетают, 

листопад. 

Пора сбора 
урожая и 

заготовки его 
на зиму 

Осенины. Выставки 
«Дары осени» 

Ноябрь «Поздняя 
осень» 

«Части тела» 
«Одежда» 
«Обувь» 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Моялюбимая 

игрушка» 

Деньматери Деньоткрытых 

дверей 

«Игрушка на 
новогоднюю 

елку» 
Декабрь «Зима» 

«Зимующие 
птицы» 
«Зимние 
забавы» 

«Новый год» 

«Русский 
сувенир» 

Зимовье 

зверей. 
Самый 

короткий день 

в году 

Новый год Экологические 

акции 
«Сохраним 

ѐлочку», 

«Кормушка» 

Январь «Домашние 
птицы» 

«Домашние 

животные» 
«Дикие 

животные» 

«Снежныйгор
од» 

Морозы Святки Неделя 

зимних игр и 

забав 

Февраль «Город.Улица.
Дом» 

«Дом, мебель» 
«День 

защитника 
Отечества.Му

жские 

профессии» 
«Транспорт» 

«Профессии 
важные и 

нужные» 

Метели День 
защитник а 

Отечества, 
Масленица 

Досуг «Мама, 
папа и я - 

спортивная 
семья» 

Март «Мамин 
праздник» 
«Посуда» 

«Продукты 
питания» 

«Весна.Труд 
людей весной» 

«Мирволшебн

ых слов» 

Солнышко 

пригревает, 
бегут ручьи. 

День с ночью 
меряются 

Маминдень Театральная 

неделя 

Апрель «Перелетные 
птицы» 

«Космос» 
«Частисуток.Д

ни недели» 

«Комнатные 
растения» 

«Мое дерево» Паводок на 
реке. Цветение 

деревьев. 
Вылезает 

медведь из 

берлоги 

«День 
наоборот» 

Тематические 
занятия «День 

космонавтики
» 

Май «Майскиепраз
дники» 

«Насекомые.Л
ето» 

«Солнышко и 

одуванчик» 

Мой - травник. 

Прилетласточе
к 

Деньпобеды, 

Выпускной 
бал 

Деньвыпускни
ка 
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Июнь «Ребенок в 
мире 

людей» 
«Русский 

поэт» 
«Веселые 

игры и 

забавы» 
«Неделя 

знатоков» 

«Лекарственна
я 

корзина» 

Цветение 
кустарников 

Летом свет во 
всю ночь. 

Начинаетпеть 
соловей 

Деньзащиты 
детей 

День игры 

Июль «Спорт и 
здоровье» 

«В гостях у 
сказки» 

«Экологическа

я неделя», 
«Воздушнаяне

деля» 

«Город на 
песке» 

Страда и 
грозы. 

Началосеноко
са 

Летокрасное «Солнце, 
воздух и 

вода - наши 

лучшие 

друзья» 

Август «Лесная» «Полезные 
насекомые» 

Урожай ягод и 
грибов. 
Август - 

серпень, 

густарь. 
МедовыйСпас 

Летний 
спортивный 

праздник 

Конкурсподел
ок 
из 

природногома
тер иала 

«Чудесаприро
ды» 

 

Формы проведения досуговой деятельности: 

 

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с 
родителями 

1. Обрядовые 
2. Различной 

тематики 

календаря 
праздников 

1. Детского 
творчества 

2. Совместного 
творчества 

взрослых и 
детей 

3. Педагогов 
4. Родителей 

1. Соревнования 
2. Весѐлые 

страты 

3. Олимпиады 
4. Парады 
5. Праздники на 

воде 

1. Флешмобы 
2. Акции 
3. Путешествия 
4. Походы 
5. Сюжетно- 

игровые 

1. Проекты 
2. Площадки 
3. Мастерские 
4. Клубы 

 

 

3.8. 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 должны проводиться с учетом 

особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся.  
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Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО  

Январь 27 января: День снятия блокады Ленинграда;  

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцема) – День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно).  

Февраль 2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

 21 февраля: Международный день родного языка;  

23 февраля: День защитника Отечества.  

Март 8 марта: Международный женский день;  

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

27 марта: Всемирный день театра.  

Апрель 12 апреля: День космонавтики;  

Май 1 мая: Праздник Весны и Труда;  

9 мая: День Победы;  

19 мая: День детских общественных организаций России;  

24 мая: День славянской письменности и культуры.  

Июнь 1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка;  

12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби.  

Июль 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август 12 августа: День физкультурника;  

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  

27 августа: День российского кино.  

Сентябрь 1 сентября: День знаний;  

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

 8 сентября: Международный день распространения грамотности;  

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  
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Октябрь 1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных;  

 5 октября: День учителя; Третье воскресенье октября: День отца в России. Ноябрь 

4 ноября: День народного единства;  

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России;  

Последнее воскресенье ноября: День матери в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  

Декабрь: 3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно);  

    4 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества;  

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 

 



 

Краткая презентация 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №115» Новокузнецкого городского округа 

предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 лет. Программа учитывает 

индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования (Приказ 

Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 28.12.2022 № 71847). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Ообразовательной программой предусмотрено многообразие форм партнерского 

взаимодействия с родителями: 

 анализ конкретных ситуаций, 

 педагогическая студия, 

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

 мастер-класс, 

 мозговой штурм, 

 совместные проекты, 

 беседы с родителями, 

 день открытых дверей для родителей, 

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам, 

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная, 

 публичный доклад, 

 общение с родителями по электронной почте и др. 
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