
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 4 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп  

4 

7 

8 

 
10 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

освоения Программы 

19 

 
19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 23 

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

образовательным областям 

 
29 

2.1.1. Национально-культурные особенности  30 

2.1.2. Традиции детского сада 31 

2.1.3. Климатические особенности  31 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

 
32 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
34 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 40 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

 
44 

2.6 Система взаимодействия с социальными партнерами 60 

2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 63 

2.7.1. Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы с 

воспитанниками  

 
69 

2.8. Программа воспитания  77 

2.8.1. Пояснительная записка 77 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 78 

2.8.2.1. Цель и задачи воспитания 78 

2.8.2.2. Направления воспитания 79 

2.8.2.3. Целевые ориентиры воспитания 84 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 86 

2.8.3.1. Уклад детского сада 86 

2.8.3.2. Воспитывающая среда 87 

2.8.3.3. Общности детского сада 87 

2.8.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 88 

2.8.3.5. Формы совместной деятельности 91 

2.8.3.6. События детского сада 93 

2.8.3.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 94 

2.8.3.8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 96 

2.8.3.9. Социальное партнерство 97 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 98 

2.8.4.1. Кадровое обеспечение реализации Программы воспитания 98 



4 
 

 

2.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

воспитания 
 

99 

2.8.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 100 

2.8.4.4. Календарный план воспитательной работы 100 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 101 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 101 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
102 

3.3. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 106 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 
114 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 114 



5 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее 

Программа) детского сада «Ромашка», структурного подразделения 

муниципального общеобразовательного учреждения «Павловская СШ» 

(далее ДОУ) – это нормативно-управленческий документ, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа носит открытый характер. Она задает основополагающие 

принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для творческого 

использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с воспитанником педагог выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного опыта гуманистического 

отношения к людям. Ему представлено право выбора тех или иных способов 

решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. 

Нормативной базой для составления Программы являются: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 25 ноября 2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31 июля 2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Обязательная часть Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО 

с учетом Федеральной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, и одним из основных компонентов Программы является 

федеральная рабочая программа воспитания. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты реализации 

Программы. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее реализации, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей; 

- перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы; 

- календарный план воспитательной работы. 

Программа также содержит описание системы развивающего 

оценивания достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации Программы. 

Система оценивания качества реализации Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных в ДОУ условий внутри образовательного 

процесса. 
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Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в  

ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы  ДОУ, 

• образовательного запроса родителей, 
• видовой структуры групп. 

 ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 

Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

Кроме того, Программа включает дополнительный раздел: краткая 

презентация ОП ДО, предназначенная для родителей (законных 

представителей) воспитанников. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – 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 и достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к 

базовым ценностям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы 

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, 

гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на 

основе осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных 

качеств и основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6)сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и 

задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

 Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, 

как целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия 

взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, 

образование должно строиться в зоне ближайшего развития ребенка. 
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 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой 

самими детьми; организация разнообразного детского опыта и детских 

открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной детской деятельности. 

 Насыщение   детской    жизни    новыми    яркими    впечатлениями, 

«неясными» знаниями, образами, представлениями, которые намечают 

дальнейшие горизонты развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами 

различных форм детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы 

ребенка, склонности и способности. 

 Интеграция содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип 

интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще 

недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» 

интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе 

теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный 

интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. 

Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

 интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию 

содержания различных образовательных областей и специфических видов 

детской деятельности по освоению образовательных областей); 

 интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 

ребенка дошкольного возраста; 

 интеграция деятельности специалистов ДОУ; 
 интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, 

дополнительного образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) 

и групп детей дошкольного возраста, представляющих различные 

возможности для развития дошкольников и обеспечивающих их позитивную 

социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса предполагает объединение комплекса 

различных видов специфических детских видов деятельности вокруг 

единой темы при организации образовательного процесса. При этом 

в качестве тем могут 
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выступать организующие моменты, тематические недели, события, 

реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

 адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, 

сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 адаптивность ребенка к пространству ДОУ и окружающему 

социальному миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОУ 

Общие требования к приему воспитанников в ДОУ определяется 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

Архангельской области. 

В МБДОУ функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей. 

Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами; 

 Уставом МОУ «Павловская СШ». 

В ДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 6 

групп): 

 для детей от 1,5 до 3 лет (2 группа раннего возраста) – 1 группа, 

 для детей от 3 до 4 лет (младшая) – 1 группа, 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя) – 1 группа, 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая) – 2 группы, 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная) – 1 группа. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

Ранний возраст (от одного года до трех лет). Основная характеристика 

детей раннего возраста – ситуативность. Ребенок может думать, чувствовать, 

делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном возрасте важен режим 

дня, ритм повседневной жизни. Основным условием успешного развития 

является обеспечение двигательной активности ребенка. Активность 

проявляется в контексте определенной предметной ситуации, где важен 

характер совместной деятельности со взрослым. Взрослый интересен ребенку 

как человек, который раскрывает логику и способы употребления предметов, 

окружающих его. Именно предметная деятельность определяет формирование 
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навыков гигиены и самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с 

усвоением общественно-выработанных способов употребления предметов, 

оказывает влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и 

эмоциональной сферы ребенка. Основу интеллекта в раннем возрасте 

определяет развитие сенсорных процессов, связанных с действием 

обследования предметов и построения на их основе целостных образов, а 

также формирование первых обобщений в виде сенсорных эталонов цвета, 

формы, величины. Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что 

затрагивает его эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития 

формируется план образов и представлений, что позволяет ребенку 

преодолеть ситуативность мышления и поведения. В данный период 

закладываются основы успешного общения со сверстниками, инициативность, 

чувство доверия к сверстнику. Основным достижениям возраста является 

самосознание, положительная самооценка, первые целостные формы 

поведения в виде результативных действий. Ребенок определяет себя как 

субъект собственных действий («Я сам»). Важна психологическая 

потребность в самостоятельности. 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста (от 3 

до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 
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восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Возрастные особенности детей среднего дошкольного возраста (с 4 до 

5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
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геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети лучше удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож 

тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы 

и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

способности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к книгам и 

фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части предлагаемой 
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постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в том числе 

ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае 

ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию 

– до 10 различных предметов. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразование объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 
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речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщающего 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации (свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, космос, военные 

действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 
Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из 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. Свободные постройки становятся симметричными и 
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пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, расположенных не 

на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения ОП ДО в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС ДО к целевым ориентирам по ФОП ДО 

стр.5-17 п.15. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых 

результатов освоения Программы 

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей), с указанием методов и источников 

диагностики, ее авторов по каждому направлению развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП ДО стр.17-20 п.16. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ. 
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Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к 

структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 
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 обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в 

процессе оценки качества Программы; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации Программы в пяти образовательных областях; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного  возраста заключатся в  том, что все 

психические  процессы очень подвижны и  пластичны,  развитие 

потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от 

того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и родители. 
Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и 

то образование, которое он получает, в большей мере способствует их 

проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его 

развития является промежуточным и служит лишь основанием для выбора 

педагогом методов и технологий для индивидуальной работы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление 

оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическим работников в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный 

характер и может быть распределено в образовательном процессе по 

предметным областям (математические представления, развитие речи, 

изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной 

мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом 

педагогической диагностики выступают физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Формы диагностики 

должны обеспечивать объективность и точность получаемых данных и 

включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный 

психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения 

изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в 

психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в 

сентябре, и мае). 

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки; 

 задачи работы; 
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели 

групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог и медицинские работники. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком Программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка. 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических 

картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию 

конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в 

целом. 



23 
 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образовательным областям. 

Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

каждой возрастной группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми 

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения 

к окружающему миру. 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям Программы соответствуют ФОП ДО. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Возрастная группа Ссылка на 

страницу 

ФОП ДО 

1-2 года п. 18.2, стр. 21 

2-3 года п. 18.3, стр. 22 

3-4 года 

1. В сфере социальных отношений. 

2. В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

3. В сфере трудового воспитания. 

4. В области формирования основ безопасного поведения. 

п. 18.4, стр. 24 

4-5 лет 

1. В сфере социальных отношений. 

2. В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

3. В сфере трудового воспитания. 

4. В области формирования основ безопасного поведения. 

п. 18.5, стр. 27 

5-6 лет 

1. В сфере социальных отношений. 

2. В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

3. В сфере трудового воспитания. 

4. В области формирования основ безопасного поведения. 

п. 18.6, стр. 31 

6-7 лет 

1. В сфере социальных отношений. 

2. В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

3. В сфере трудового воспитания. 
4. В области формирования основ безопасного поведения. 

п. 18.7, стр. 36 
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Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», 

«Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это 

предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 

взрослым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и 

другим), вне зависимости от их этнической и национальной 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, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения 

соблюдать правила, активной личностной позиции; 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и 

заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 
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Познавательное развитие 
 

Возрастная группа Ссылка на 

страницу 

ФОП ДО 

1-2 года 

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия 

2. Окружающий мир 
3. Природа 

п. 19.2, стр. 43 

2-3 года 

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

2. Математические представления. 

3. Окружающий мир. 
4. Природа 

п. 19.3, стр. 45 

3-4 года 

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

2. Математические представления. 

3. Окружающий мир. 
4. Природа 

п. 19.4, стр. 47 

4-5 лет 

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

2. Математические представления. 

3. Окружающий мир. 
4. Природа 

п. 19.5, стр. 49 

5-6 лет 

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

2. Математические представления. 

3. Окружающий мир. 
4. Природа 

п. 19.6, стр. 51 

6-7 лет 

1. Сенсорные эталоны и познавательные действия. 

2. Математические представления. 

3. Окружающий мир. 
4. Природа 

п. 19.7, стр. 54 

Решение совокупных 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 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. 
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Речевое развитие 
 

Возрастная группа Ссылка на 

страницу 

ФОП ДО 

1-2 года 

1. От 1 года до 1 года 6 месяцев 
2. От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

п. 20.2, стр. 58 

2-3 года 

1. Формирование словаря. 

2. Звуковая культура речи. 

3. Грамматический строй речи. 

4. Связная речь. 
5. Интерес к художественной литературе. 

п. 20.3, стр. 60 

3-4 года 

1. Формирование словаря. 

2. Звуковая культура речи. 
3. Грамматический строй речи. 

4. Связная речь. 

5. Подготовка детей к обучению грамоте. 
6. Интерес к художественной литературе. 

п. 20.4, стр. 62 

4-5 лет 

1. Развитие словаря. 

2. Звуковая культура речи. 

3. Грамматический строй речи. 

4. Связная речь. 

5. Подготовка детей к обучению грамоте. 
6. Интерес к художественной литературе. 

п. 20.5, стр. 65 

5-6 лет 

1. Формирование словаря. 

2. Звуковая культура речи. 

3. Грамматический строй речи. 

4. Связная речь. 

5. Подготовка детей к обучению грамоте. 
6. Интерес к художественной литературе. 

п. 20.6, стр. 69 

6-7 лет 

1. Формирование словаря. 

2. Звуковая культура речи. 

3. Грамматический строй речи. 

4. Связная речь. 

5. Подготовка детей к обучению грамоте. 
6. Интерес к художественной литературе. 

п. 20.7, стр. 72 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура» и «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). 
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Художественно-эстетическое развитие 
 

Возрастная группа Ссылка на 

страницу 

ФОП ДО 

1-2 года 

1. От 1 года до 1 года 6 месяцев 
2. От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

п. 21.2, стр. 77 

2-3 года 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность( рисование, лепка). 

3. Конструктивная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность(слушание, пение, музыкально-ритмические 

движения). 

5. Театрализованная деятельность. 
6. Культурно-досуговая деятельность. 

п. 21.3, стр. 78 

3-4 года 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность( рисование, лепка, аппликация, 

народное декоративно- прикладное искусство). 

3. Конструктивная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность(слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

5. Театрализованная деятельность. 
6. Культурно-досуговая деятельность 

п. 21.4, стр. 83 

4-5 лет 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность( рисование, лепка, аппликация, 

народное декоративно- прикладное искусство). 

3. Конструктивная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность(слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, развитие танцевально-игрового 

творчества, игра на детских музыкальных инструментах). 

5. Театрализованная деятельность. 
6. Культурно-досуговая деятельность. 

п. 21.5, стр. 90 

5-6 лет 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность(рисование, лепка, аппликация, 

прикладное творчество). 

3. Конструктивная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность(слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах). 

5. Театрализованная деятельность. 
6. Культурно-досуговая деятельность 

п. 21.6, стр. 99 

6-7 лет 

1. Приобщение к искусству. 

2. Изобразительная деятельность( рисование, лепка, аппликация, 

прикладное творчество, народное декоративно-прикладное 

искусство). 
3. Конструктивная деятельность. 

п. 21.7, стр. 109 
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4. Музыкальная деятельность(слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, игра на детских музыкальных инструментах). 

5. Театрализованная деятельность. 
6 Культурно-досуговая деятельность. 

 

 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

- воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социального), 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; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

- создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 

проживания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

- формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 
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Физическое развитие 
 

Возрастная группа Ссылка на 

страницу 

ФОП ДО 

1-2 года 

1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

2. Подвижные игры. 
3. Формирование основ здорового образа жизни. 

п. 22.2, стр. 123 

2-3 года 

1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения). 

2. Подвижные игры. 
3. Формирование основ здорового образа жизни. 

п. 22.3, стр. 124 

3-4 года 

1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и 

строевые упражнения). 

2. Подвижные игры. 

3. Спортивные упражнения. 

4. Формирование основ здорового образа жизни. 
5. Активный отдых. 

п. 22.4, стр. 127 

4-5 лет 

1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

2. Подвижные игры. 

3. Спортивные упражнения. 

4. Формирование основ здорового образа жизни. 
5. Активный отдых. 

п. 22.5, стр. 130 

5-6 лет 

1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

2. Подвижные игры. 

3. Спортивные игры. 

4. Спортивные упражнения. 

5. Формирование основ здорового образа жизни. 
6. Активный отдых. 

п. 22.6, стр. 134 

6-7 лет 

1. Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

2. Подвижные игры. 

3. Спортивные игры. 

4. Спортивные упражнения. 

5. Формирование основ здорового образа жизни. 
6. Активный отдых. 

п. 22.7, стр. 140 

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной 

области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 
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- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний 

в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, 

коммуникабельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 

культуры в целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни. 
 

2.1.1. Национально-культурные особенности 

 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

архангелогородца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, – являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со 

здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей 

их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 

обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 

Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором 

ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный 

личностный потенциал. 
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2.1.2. Традиции ДОУ 

 

• знакомство с народными играми, национальными куклами; 
• приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов; 

• приобщение к истокам русской народной культуры; 
• знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

 

2.1.3. Климатические особенности 

 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс МБДОУ 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе 

проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие 

организуется в зале, одно – в бассейне, одно – на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или 

спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня 

насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и другое. Итогом таких дней являются проведение совместных 

мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

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

Программы 

В соответствии с законодательством Российской Федерации 

дошкольное образование может быть получено в дошкольной 

образовательной организации, а также вне ее – в форме семейного 

образования. Форма получения дошкольного образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом мнения ребенка. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации образовательной программы в соответствии с видом детской 

деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

 предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест 

ложкой, пьет из кружки и другое); 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и другие); 

 ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально- 

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

 двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

 игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная 

игра, игры с дидактическими игрушками); 

 речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного материала; 

 самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

 музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, 

музыкально-ритмические движения). 

2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

 игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, 

режиссерская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и 

другие); 

 общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно- 

деловое, внеситуативно-деловое); 

 речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

 познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребёнка; 

 двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 
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спортивных игр и другие); 

 элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

 музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Федеральной 

программы педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы); 

 осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на 

моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы 

развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные 

методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых 

положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода 

предъявляется информация, организуются действия ребёнка с объектом 

изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку 

проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач 

воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает 

возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, 

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 
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обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Федеральной программы педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Данные средства используются для развития следующих видов 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

 предметной (образные и дидактические игрушки, реальные 

предметы и другое); 

 игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); 

 коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и другое); 

 познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно- 

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и другое). 

При выборе форм, методов, средств реализации Федеральной 

программы педагог учитывает субъектные проявления ребёнка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе 

и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов 

культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств 

реализации Федеральной программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

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

организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В 

зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при 

выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). 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. 
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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 ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 

закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

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

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

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 ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни МБДОУ, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно¬гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

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

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21, в режиме дня 

предусмотрено время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

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: 
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 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально- 

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

 работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, 

спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность 

предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, 

партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые 

ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, 

изменять предметно-развивающую среду и другое). 

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, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить 

свою субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 
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 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

 в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

 чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности 

или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 

объединения детей. 
 

Характеристики гармоничного развития детей раннего 

возраста 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое 

развитие 

Развитие 

основных 

двигательных 

навыков 

 Умения быстро бегать. 

 Умения ползать. 

 Умения прыгать на двух ногах. 
 Развитие координации движений и чувсва 

равновесия. 

 Развитие функциональных возможностей 

позвоночника 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, 

воспитание навыков жизни в детском 

коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка 

раннего возрста. 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства 
общения и социальной адаптации ребенка. 

Познавательное 

развитие 

 Формирование навыков, приемов, способов 

предметной деятельности как основного 

средства познания ребенком окружающего 
мира. 
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Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Экологически чистая среда 

 Обеспечение уровня 

физической 

компетентности 

 Обеспечение уровня 

возрастной 

самостоятельности 

ДОУ 

+ 

семья 

Психическое здоровье: 

 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной 

возрастной деятельности 

 Обеспечение возрастной 

самостоятельности 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

воспитание эмоционального восприятия им 

окружающей действительности. 

Система работы с детьми раннего возраста 
 
 

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, 

лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в МБДОУ и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

 свободные сюжетно-ролевые,   театрализованные,   режиссерские 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие: 

 Достаточность 

информационного поля 

 Интеллектуальная 

компетентность 

 Высокая познавательная 

ценность занятий 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье: 

 Развивающее общение со 

взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему 

миру 
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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. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, 

похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых 

усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, 

доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие 

к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже 

знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 

ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 
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стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

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

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

25.6. С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная 

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 

уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании 

со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для 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 
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сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и 

волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет 

ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется 

использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного 

решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные 

варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, 

принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 

одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

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

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, 

изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также 

способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной 

творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы 

привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, 

обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы 

появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной 
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активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОУ и семьи; повышение воспитательного потенциала   семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного 

родительства как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными 

представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть 

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

предоставлен свободный доступ в ДОО;  между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в МБДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): 

при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так 

и со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: 

при взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного 

воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и 

анализ данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении 

охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение 

родителей (законных представителей) по вопросам особенностей 

психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной 

информацией о государственной политике в области ДО, включая 

информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в МБДОУ 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе МБДОУ; 

содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе 

консультирование родителей (законных представителей) по вопросам их 

взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания 

и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей 

поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 

возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения 
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продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских 

деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе 

следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое 

и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об 

актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных 

этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в решении данных 

задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с 

оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 

качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и 

другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов-медиков. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, 

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 
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1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

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

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются 

через групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, 

семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, 

педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОУ для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей 

(законных представителей); социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают 

также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные 

спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

 
Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 
 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Диагностико-аналитическое  Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Просветительское  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 объявления; 

 фотогазеты; 
 памятки. 
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Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 
 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  
 
 

Информационно- 

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты ДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках первого 

блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 
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 Просвещение родителей, передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 

Контрольно-оценочный 

блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами ДОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить свои 

отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  
 
 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное 
суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 

поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 
Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
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рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после 

чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 
оздоровления и развития детей 

Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, 
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 которые перед родителями ставит жизнь и собственный 

ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско- 

родительские отношения; помогает по-новому раскрыть 

внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании 

ребенка, а родителями – что педагоги имеют возможность 

оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной 

среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ГБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со 

сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических 

задач перед родителями: наблюдение за играми. 

Непосредственно образовательной деятельностью, 

поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и 

ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники 

игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 
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Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть 

деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через  

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное 

– через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 
 

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 

воспитанников 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность. 



 

2.6. Система взаимодействия с социальными партнерами 

 

ДОУ, являясь открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными 

институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет 

способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

Партнерства ДОУ с социальными институтами осуществляется на следующих уровнях: 

- партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной общности 

- партнерство с представителями иных сфер 
- партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

- принципы взаимодействия с социальными партнерами 

- добровольность 

- равноправие сторон 

- уважение интересов друг друга 

- законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия в ДОУ строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает 

конкретные задачи. 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. Задачи: 

- анализ объектов социума для определения целесообразности социального партнерства; 

- установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, района, города и т.д.; 

- определение направлений взаимодействия, разработка программ сотрудничества с определением сроков, 

целей и конкретных форм взаимодействия. 

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями социума. 

Задачи: 

- формирование группы сотрудников ДОУ, заинтересованных в участии в работе по реализации проекта; 

- разработка социально-значимых проектов взаимодействия ДОУ с объектами социума по различным 

направлениям деятельности 

- разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

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

 

КРР в ДОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

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



 

в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, включающий 

психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, учителя- логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

Задачи КРР: 
- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными 

причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- педагогической помощи обучающимся с учётом 

особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии или психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации (далее - ППК); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической 

помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

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

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей); на основании 

результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор 

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

технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе рекомендаций ППК ДОУ. 

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 ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании медицинского 



 

заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие 

дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в 

посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной 

адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

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

бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах 

и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР 

Диагностическая работа включает: 

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

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении 

и социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

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

- изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных потребностей обучающихся; 



 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

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

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

развитии; 

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

дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за 

созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

КРР включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно- развивающих программ (методик) психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его 

поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, 

формирование их коммуникативной компетентности; 

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

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной познавательной 

направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 
- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных 

со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах 

при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 



 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные 

методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов КРР с 

ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

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

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим группам осуществляется 

в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 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 детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети, имеет 

выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющим детям, 

свойственны: быстрая утомляемость, длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не 

менее 4-х недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга 

общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющих детей, 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 ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально- волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Включение часто болеющих детей 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: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных 

проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в 

условиях семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку, обстановки, 

формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и творческого 

потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную 

для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими трудности с 

пониманием государственного языка Российской Федерации: 

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям; 

- формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую языковую 



 

и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в контексте 

общей программы адаптации ребёнка к детскому саду. В случаях выраженных проблем социализации, личностного 

развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено на основе 

заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) 

ребёнка. 

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

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

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

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

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

образования: 

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

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

- развитие рефлексивных способностей; 

- совершенствование способов саморегуляции. 
Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных представителей). 

 

2.7.1. Содержание коррекционно-развивающей логопедической работы с воспитанниками  

Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников МБДОУ показал, что более 80% детей 

старшего дошкольного возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой стороны речи, из них около 50% - фонетико-

фонематическое недоразвитие. Эти дети составляют основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно 

при овладении письмом и чтением. Одна из основных причин – недостаточное развитие процессов звукобуквенного 

анализа и синтеза. 

Психофизические особенности детей с ФФН 

Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие речи, обусловленное дефектами 

восприятия и произношения звуков. У них наблюдается также нерезко выраженное отставание развития лексико-



 

грамматического строя речи. Для них характерны неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные 

с активной речевой деятельностью. Поэтому коррекционно-воспитательная работа строится с учётом особенностей 

психической деятельности детей – обучение органически связано с развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и 

другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Своевременное и личностно 

ориентированное коррекционное воздействие будет способствовать интеграции детей, созданию равных стартовых 

возможностей для полноценного усвоения школьной программы в будущем. 

Принципы логопедического воздействия: 

- этиопатогенетический принцип; 

- принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 
- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип поэтапности; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип учёта ведущей деятельности; 
- принцип обходного пути. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста, 

формирование полноценной фонетической системы языка, профилактика нарушений чтений и письма. 

Задачи: 

Обучающие: 

- формирование четкого представления о звуках русского языка; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

- формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка слогового анализа слова и анализа 

предложения; 

- развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких текстов; 

- обучение печатанию слов, предложений; 
- совершенствование навыков речевого общения. 

Воспитывающие: 

- воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 
- совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного контроля за собственными 

кинестетическими и слуховыми ощущениями; 

- воспитание внимания к языку; 

- развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов. 

Коррекционно-развивающие: 



 

- формирование полноценных произносительных навыков; 
- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту форм звукового и 

слогового анализа, синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и способам образования слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное предложение, а затем и сложное 

предложение; употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой определенной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на основе исправленного 

звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия; 

- развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение объема слуховой и зрительной 

памяти, совершенствование зрительно-моторной координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы: 

- коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

- развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 
- подготовка к обучению грамоте; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 
Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ (авторский ЭОР), таблицы, плакаты, 

символы гласных, символы согласных звуков, звуковой домик, слоговые таблицы, схемы, предметные картинки, 

карточки, образцы написания печатных букв, слов, предложений, поурочные распечатки для чтения, разрезная азбука, 

использование индивидуальных зеркал при составлении характеристики звука. 

Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, листе бумаги, работа с разрезной 

азбукой, заполнение паспорта звука. 

Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях, авторские электронные игры). 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – логопедические занятия, 

включающий образовательную деятельность индивидуального и подгруппового плана. Наполняемость группы зависит 

от состава воспитанников (спектра диагнозов и их процентного соотношения от общего числа воспитанников, 

зачисляемых ежегодно из числа детей подготовительных групп ДОУ в коррекционную службу учреждения) (до 25). 

Количество детей в подгруппе – до 12 человек, имеющих сходный дефект. Общее количество воспитанников, 

зачисляемых в логопедический пункт на 1 год работы – 25. 



 

Количество занятий в неделю: для I подгруппы (ФФН) = 4 подгрупповых + 2 индивидуальных; для II подгруппы 

(ФД) = 2 подгрупповых 

+ 2 индивидуальных. 

Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут и 35 минут. 

Структура непосредственной образовательной деятельности и этапы коррекционно-развивающей работы: 

Подгрупповые занятия 1-ого периода обучения (октябрь - ноябрь) для I и II подгрупп 

Этот период включает в себя 4 подгрупповых занятия в неделю. 
Проводятся занятия двух видов. 

Структура занятия 1 вида (Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа и 

синтеза) состоит из нескольких составных частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство со звуком/ парой звуков, его характеристикой, закрепление его/их правильного 

произношения. 

2. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и качеств 

слухового внимания. 

3. Дифференциация пары или заданной серии произносимых звуков, обозначенных логопедом, развитие 

фонематического слуха. 

4. Динамическая пауза. 

5. Усвоение слов различной звукослоговой структуры на материале пройденных звуков. 

6. Подготовка к обучению грамоте: развитие навыков звукового анализа и синтеза (на материале слогов, слов), 

тренинг слухового восприятия, развитие слухового внимания, кратковременной слуховой памяти. 

7. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно из следующих 

направлений: 

- Словарная работа 

- Развитие грамматического строя речи 
- Предложение, связная речь. Итог занятия. 

* Предполагается, что работа по расширению и активизации словаря и совершенствованию грамматических 

категорий, дополнительно включается в индивидуальные занятия, с учетом пробелов, выявленных на входном 

логопедическом обследовании. 

Структура занятия 2 вида (Обучение основам грамоты) состоит из нескольких составных частей: 

Организационный момент. 

1. Знакомство с буквой (заглавной и строчной). Сопоставление звуков (парные по  звонкости-глухости, парные 

по  твердости  мягкости) и буквы. 



 

*Работа в первом периоде не могла включить в себя эти занятия. Причина в специфике организации работы 

логопедической службы ДОУ. Весь сентябрь логопед проводит логопедическую диагностику воспитанников всех 

возрастных групп ДОУ. Непосредственно коррекционно-развивающая работа начинается лишь с октября, поэтому 

необходимо восполнить 

«отставание» в перспективно-тематическом планировании от тематики плана по звуковой культуре речи, которого 

придерживаются воспитатели в подготовительных группах, ведь дети, посещающие логопедическую службу, 

одновременно являются воспитанниками подготовительных групп и ежедневно занимаются в своих группах и 

параллельно посещают логопедические занятия. 

2. Упражнение «На что похожа буква?». 
3. Прописывание буквы в воздухе (развитие зрительно-моторной координации, ориентировки в пространстве), 

конструирование буквы (из детей на ковре; с помощью палочек, веревочек, бусин). 

4. Печатанье буквы заглавной и строчной. 

5. Синтез слогов с заданной буквой. 

6. Динамическая пауза. 
7. Анализ слоговых цепочек, чтение слов, словосочетаний, коротких фраз из уже пройденных ранее букв. 

8. Правописание (минимум, продиктованный профилактикой дисграфических ошибок). 

9. Печатанье заданных слогов, слов, коротких предложений с ранее пройденными буквами. 

10. Работа над различением заданных звуков на слух, развитие слухового восприятия и качеств слухового 

внимания. 

11. Включение игр «Буква потерялась», «Почини букву», «Найди буквы-обманщицы», «Какое слово спряталось 

(чтение слова составленного из изографов)». 

12. Блок, направленный на развитие речи: эта часть занятия может включать в себя одно из следующих 

направлений: 

- Словарная работа 

- Развитие грамматического строя речи 

- Предложение, связная речь. 
13. Итог занятия. 

Подгрупповые занятия 2-ого (декабрь-февраль) и 3-его (март-май) периода обучения 

Здесь в работу дополнительно включаются занятия еще двух видов (для I подгруппы). Цель таких занятий – 

прицельная работа над совершенствованием лексико-грамматического строя речи и развитием связной речи, 

знакомство со структурой предложения, его составляющими. 

Занятия третьего вида сочетают в себе следующие этапы: Организационный момент. 

1. Знакомство с лексической темой (в соответствии с единым перспективно-тематическим планом 



 

ДОУ) 

2. Работа по расширению, уточнению и активизации словаря по обозначенной теме. 

3. Задания на обобщение и классификацию по теме. 

4. Динамическая пауза. 
5. Работа над грамматическими категориями и навыками словообразования. 

6. Игры по тематике на развитие ВПФ. Итог занятия. 

Занятия четвертого вида последовательно реализуют следующие блоки: 

1 блок – Работа над словом (слова-предметы, слова-действия, слова- признаки). 

2 блок – Работа над предложением (главные слова, распространение предложения с помощью включения в 

него слова/слов). 

3 блок – Работа с маленькими словечками = предлогами. 4 блок – Непосредственно работа над 

связной речью: 

- пересказы 

- рассказы-описания 

- краткий пересказ 

- выборочный пересказ 

- самостоятельный рассказ. 
На групповое занятие в подготовительной группе отводится 35 минут, длительность индивидуального занятия

 составляет 10-20 минут, в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и 

выраженности проблем в его речевом развитии. 

Индивидуальные занятия для воспитанников обеих подгрупп Цель: формирование произношения и 

фонематических процессов (На каждом занятии в течение всего периода обучения). 

I. Подготовительный этап. 
Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков. 

1. Развитие ручной моторики. 

Цель: активизация моторных речевых зон головного мозга. 
2. Развитие дыхания. 

Цель: развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на длительном плавном выдохе; 

развитие высоты, силы, тембра голоса. 

3. Развитие артикуляторной моторики. 
Цель: выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для правильного 

произношения звуков. 

4. Развитие слухового восприятия и внимания. 

Цель: подготовка к различению на слух речевых единиц. 



 

5. Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа. 

Цель: развитие умения выделять звук на фоне слога и слова. 

II. Постановка звука 
Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука. 

Направления работы: 

1) Развитие слухового восприятия. Цель: уточнение слухового образа звука. 

2) Развитие фонематического анализа. 

Цель: выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука. 

3) Развитие речевой артикуляторной моторики. 
Цель: уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное восприятие, 

кинестетические ощущения; отработка каждого элемента артикуляторного уклада. 

4) Работа по непосредственной постановке звука. 
Цель: объединение изолированных артикуляционных элементов в единый артикуляционный уклад. 

III. Автоматизация звука 
Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале, введение 

звука в слоги, слова, предложения, связную речь. 

Направления работы: 

1) Введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь. 

2) азвитие фонематических процессов (фонематического восприятия, элементарного фонематического анализа и 

синтеза). 

3) Работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и слогах, над 

логическим ударением в процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при закреплении 

произношения звука в предложении и связной речи). 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в речи) 

Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, формирование 

элементарного фонематического анализа и синтеза. 

Подэтапы работы: 

1) Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков. (автоматизация в слогах, словах, фразах). 

Цель: уточнить произносительный и слуховой образ каждого из смешиваемых звуков. 

2) Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков. 

Цель: сравнение конкретных смешиваемых звуков в произносительном и слуховом плане. 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков (работа осуществляется воспитателем) 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях 



 

общения. 

1) Развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на специально подобранном 

материале звуки в естественных речевых условиях. 

2) Формирование способности контролировать своё умение правильно произносить звуки в спонтанной речи. 
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Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих логопедических мероприятий*** 
 

Учитель-логопед 
1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания 

коррекционно-логопедической работы с каждым ребенком. 
2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи. 

3. Коррекция звукопроизношения. 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и 

синтеза. 

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий 

Формы работы: 

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой моторики 
пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков. 

Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха. 

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи. 

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций 
Педагог-психолог 

Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное 

развитие); участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 

 

 
Инструктор по физической культуре 

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию 

умения напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у 

дошкольников координацию движений 

Воспитатели 
1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение 

недели. 
2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации 

Формы работы: 

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой). 

Пальчиковая гимнастика. 

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, 

потешек; знакомство с художественной литературой; работа над 

пересказом и рассказыванием. 

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда 

 

 

 
Медицинский персонал 

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям 

направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; контролирует своевременность прохождения 

назначенного лечения или профилактических мероприятий; 

участвует в составлении индивидуального образовательного 

маршрута 
 

Музыкальный руководитель 
Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает 

развитие способности принимать ритмическую сторону музыки, 

движений, речи; формирует правильное фразовое дыхание; 

развивает силу и тембр голоса 
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2.8. Программа воспитания детского сада 

2.8.1. Пояснительная записка 

 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде, 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 воспитательной работы МБДОУ, 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. 
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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 ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника МБДОУ и с традиционными 

ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство МБДОУ с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, 

и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

 

2.8.2.1. Цель и задачи воспитания 

 

Цель воспитания в ДОУ - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 

общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами 

и правилами. 

Задачи воспитания в ДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 
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2.8.2.2. Направления воспитания 

 

Патриотическое направление воспитания. 
Цель патриотического направления воспитания - содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за 

будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка 

вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви 

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее 

патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и 

семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и 

традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 

например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, 

Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 
Цель 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 направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 
Цель 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 ребёнок начинает осваивать все многообразие 
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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 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение 

ребёнком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств 

и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и 

нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 
Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, 

становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности 

человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 
Цель 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 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 ребёнка 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 
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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 ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в 

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка 

отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, 

опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного 

вкуса. 

 

2.8.2.3. Целевые ориентиры воспитания 

 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления 

личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены 

в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы 

не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной 

программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста 

(к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно- 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 
«плохо». 
Проявляющий сочувствие, доброту. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 
Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 

отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 
ситуациях морального выбора. 

 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 
Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спорта 

и активного отдыха. 

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. 
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2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

2.8.3.1. Уклад детского сада 
 

Уклад - опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ДОУ, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно-пространственную среду, деятельности 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации 

распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни ДОУ. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые 

разделяются всеми участниками образовательных отношений 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОУ). 

В МБДОУ Детский сад № 39 образовательный и воспитательный 

процесс осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – 

ФГОС ДО). 

Обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы в МБДОУ Детский сад №39 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство развития, воспитания и обучения в разных 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок, в вечерний отрезок 

времени) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, плохо усваивающими 

образовательный материал при организованной фронтальной деятельности. 

Организованное проведение совместной деятельности обеспечивается 

непосредственным руководством со стороны воспитателя. Воспитательный 
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процесс в ДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется 

совокупностью природных, предметных, социальных условий и 

пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет 

улучшения качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и гендерными 

особенностям детей, актуальной насыщенности. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами и оборудованием. 

Важной составляющей в воспитательном процессе ДОУ является охрана 

жизни и здоровья, физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 

зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно- 

гигиенического режима. 

Режим дня регламентируется требованиями СанПиН, что позволяет 

рационально и правильно построить жизнедеятельность воспитанников, 

соблюдать время, отведенное на прогулки, сон и питание. Двигательный 

режим в течение дня, недели определяется комплексно, установлен графиком, 

в соответствии с возрастом детей. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, 

упражнений, занятий физкультурой, организации детских целевых прогулок, 

самостоятельной двигательной деятельности. Значительное внимание в 

воспитании детей уделяется трудовым поручениям, как части нравственного 

становления. Воспитание направлено на формирование эмоциональной 

готовности к трудовой деятельности, элементарных умений и навыков в 

различных видах детского труда, интереса к труду взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в подгруппы) и моральная мотивация, ранняя ориентация 

и знакомство с профессиями взрослых. 

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в жизни дошкольного отделения. С этой 

целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы, круглые 

столы, анкетирование, дни открытых дверей, просмотры родителями 

отдельных форм работы с детьми. Применяются средства наглядной 

информации (буклеты, родительские уголки, тематические и 

информационные стенды, фотовыставки), родители привлекаются к 

проведению праздников, развлечений и другим мероприятиям. 
 

2.8.3.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда – это особая форма организации 

образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются 
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ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

• «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

• «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая 

среда, направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, 

раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 
• «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Конструирование воспитательной среды образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, 

деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает целостность 

содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и 

становления личности ребенка. 
 

2.8.3.3. Общности детского сада 

 

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; 

• воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательностьи 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 ДОУ 

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 
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и в ДОУ. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОУ. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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. 

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 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. 

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, 
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спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики 

и поведения: 

• педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

• улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

• педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

• педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

• тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

• уважительное отношение к личности воспитанника; 

• 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. 
Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с 

точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

2.8.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
 

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; 
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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 населенному пункту, 

родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям 

(законным представителям), соседям, другим людям вне зависимости 

от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом 

и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к 

сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции. 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, 

социально значимого поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

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 разных народов 

России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам 

страны (флагу, гербу, гимну); 
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 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 ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о 

жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 

образу жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным 

играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам 

и правилами; 

 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, 

нравственных и 

 волевых качеств. 
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2.8.3.5. Формы совместной деятельности 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для развития 

ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ. 

В своей рабочей программе воспитания мы меняем формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных 

«заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами, 

помощниками воспитателей, полноправными участниками воспитательного 

процесса. 

 
Задачи взаимодействия Формы и виды взаимодействия 

Приобщение родителей к участию в жизни 

детского сада 

Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

Возрождение традиций семейноговоспитания 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

Изучение воспитательных возможностей 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия Образование 

воспитывающих взрослых 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых 

 
Субъекты 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

(по составляющим взаимодействия) 

 Изучение 

воспитательных 

возможностей 
субъектов 

Информационно- 

просветительское 

взаимодействия 

Образование Совместная 

деятельность 

Семья - Детский Социально- Индивидуальная Школа молодых Акция, Вечер 

сад педагогическая беседа; родителей; музыки ипоэзии; 
 диагностика; День Консультация; Лекции; Семейная 
 открытыхдверей; Родительские Семинары; гостинная; День 
 Встречи- собрания; Практикумы; семьи; Фестиваль; 
 знакомства Конференции; мастер- Праздники (вт.ч. 
  Стенды, классы; семейные) 
  Семейный Семейный клуб Прогулки; 
  календарь;  Проектная 
  Памятки,  деятельность; 
  Буклеты;  Театр. 
  Выставки;   

  медиатеки.   

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 
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Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в 

родительских группах в мессенджерах и социальных сетях. 

Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. 

В 

результате у родителей формируются педагогические умения по 

различным вопросам воспитания детей. 

Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, 

практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведѐнной деятельности. 

Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своѐ решение вопроса. 

«Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальной сети в «INSTAGRAM», через мессенджеры WhatsApp и через 

видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные 

вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и педагогов, 

педагогов и детей. 

Наглядная информация, размещенная на официальном сайте ДОО, на 

информационных стендах для родителей (законных представителей) хорошо 

зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на 

педагогические темы, консультации, ответы на вопросы родителей, 

фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские 

работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, 

нормативно правовые документы Российского законодательства, 

правоустанавливающие документы и распорядительные акты МБДОУ 

Детский сад № 39. Наглядная информация для родителей (законных 

представителей) воспитанников освещает следующие вопросы: воспитание 

детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль примера 
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родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство 

детей с окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др. 

Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает 

возможность родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу 

детской жизни, своими глазами увидеть работу педагогов, их общение с 

воспитанниками. 

Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
 

2.8.3.6. События детского сада 

 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания 

должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести 

воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие - это спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и 

спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые акции и проекты. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в Детском саду возможно в таких формах,как: 

*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, календарных дат и праздников. Это поможет каждому педагогу 
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создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать 

работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

2.8.3.7. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, 

развитие общения: 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельные игры 

различного вида, 

инсценировка знакомы 

литературных 

произведений, кукольный 

театр, рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игры-занятия, сюжетно- 

ролевые игры, 

театрализованные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические игры, 

подвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 
воспитателей с детьми 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и 

любви к Родине: 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В режимных моментах Совместная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, подвижные 

и народныеигры, инсценировки, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, рисованиелепка. 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения, использование 

естественно возникающих 

ситуаций 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

совместные с 

воспитателемигры, 

игры-драматизации, 

игровые задания, игры- 

импровизации, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

рисование. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 
Самостоятельная 

деятельность детей 
В режимных 

моментах 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельные игры 

различного вида, инсценировка 

знакомылитературных 

произведений, 

кукольный театр,рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём после сна, 

полдник, игры, 

подготовка к вечерней 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно- печатные игры, 

чтение художественной 

литературы, досуги, праздники, 

активизирующее игру 

проблемное общение 

воспитателей с детьми 
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 прогулке, вечерняя 

прогулка. 
 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и обществу: 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В режимных моментах Совместная деятельность 

Дидактические игры, 

настольные игры, сюжетно- 

ролевые игры, игры бытового 

характера, народные игры, 

изготовление игрушекиз 

бумаги, изготовление игрушек 

из природного материала, 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картинок, 

самостоятельные игры,игры 

инсценировки, продуктивная 

деятельность. 

Рассказ и показ 

воспитателя,беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих ситуаций. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций, Игры-занятия, 

игры-упражнения, 

В структуре занятия, занятия 

по ручному труду, 

дежурства, экскурсии, 

поручения, показ, 

объяснение, личный пример 

педагога, коллективный 

труд: 

-труд рядом, общий труд, 

огородна окне, труд в 

природе, работа в 

тематических уголках, 

праздники, досуги. 

Экспериментальная 

деятельность, экскурсии за 

пределы детского сада 

Формирование основ экологического сознания: 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В режимных 

моментах 

Совместная деятельность 

Дидактические игры. 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры. 

Игры- 

экспериментирования.Игры 

с природным материалом. 

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. 

Продуктивнаядеятельность. 

Календарь природы. 

Беседа. Развивающие 

игры.Игровые 

задания. 

Дидактические игры. 

Развивающие игры. 

Подвижные игры. 

Игры- 

экспериментирования. 

Напрогулке 

наблюдение за 

природными 

явлениями. 

Занятия. Интегрированные 

занятия.Беседа. 

Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Проблемно-поисковые ситуации. 

Конкурсы. Викторины 

Дидактические игры. Игры- 

экспериментирования 

Дидактическиеигры. 

Театрализованные игры. 

Подвижные игры. 

Развивающие игры. Сюжетно- 

ролевыеигры. Чтение. Целевые 

прогулки. 

Экскурсии Продуктивная 

деятельность.Народные игры. 

Праздники,развлечения (в т.ч. 

фольклорные). 

Видео просмотры Организация 

тематических выставок. 
Календарь природы. 

Формирование основ безопасности: 
Самостоятельная 

деятельность детей 

В режимных 

моментах 

Совместная деятельность 
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игры-забавы 

дидактические игры 

подвижные игры 

сюжетно-ролевые игры 

рассматривание 

иллюстраций и 

тематических картинок 

настольно-печатныеигры 

творческая 

деятельность 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, прием 

пищи, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка 

пространственное моделирование 

работа в тематических уголках 

целевые прогулки 

встречи с представителями ГИБДД 

разыгрывание сюжета 

экспериментирование – слушание и 

проигрывание коротких текстов (стихов 

рассказов, сказок), познавательных 

сюжетов 

упражнения подражательного и 

имитационного характера 

активизирующее общение педагога с 

детьми 

работа в книжном уголке 

чтение литературы с рассматриванием 

иллюстраций и тематических картинок 

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы, 

мультфильмы) 

трудовая деятельность 

игровые тренинги 

составление историй, рассказов 

работа с рабочей тетрадью 

творческое задание 

обсуждение 

игровые ситуации 

 

2.8.3.8. Организация предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: оборудование, 

оформление помещений, игрушки. 

Оформление интерьера помещений дошкольного учреждения 

периодически обновляются: 

- размещение на стенах регулярно сменяемых экспозиций, творческих 

работ детей и родителей, позволяет реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомит их с работами друг друга; 

- фотоотчеты об интересных событиях, происходящих в ДОУ 

(интересных экскурсиях, встречах с интересными людьми и т.п.) размещаются 

на общесадовских и групповых стендах; 

- озеленение территории, разбивка клумб, оборудование игровых 

площадок, доступных и приспособленных для детей разных возрастных групп, 

позволяет разделить свободное пространство ДОУ на зоны активного и 

спокойного отдыха; 

- благоустройство групповых помещений осуществляется по 

творческим проектам воспитателя и родителей воспитанников, при этом 
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педагоги имеют возможность проявить свою творческую инициативу, 

привлечь родителей к активному участию в оформлении развивающей среды 

для своих детей; 

- событийный дизайн к каждому празднику или знаменательному 

мероприятию в ДОУ оформляется пространство музыкального зала, 

групповых помещений; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков территории и экологической 

тропинки ДОУ (высадка культурных растений, разбивка газонов, 

декоративное оформление отведенных для детских проектов мест, уборка 

территории). 

Игрушки, материалы и оборудование в группах соответствуют 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Предметно-пространственная среда детского сада отражает ценности, на 

которых строится программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. Знаки, символы нашего государства, региона, города 

включает среда нашего ДОУ. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает воспитанникам 

нашего детского сада возможность общения, игры и совместной 

деятельности, отражает ценность семьи, обеспечивает ребенку возможность 

познавательного развития, экспериментирования. 

Среда дает возможностью ребенку посильно трудится, отражает 

ценности труда в жизни человека и государства. Создана предметно- 

развивающая среда для укрепления здоровья ребенка, занятиям физической 

культурой и спортом, стимулирует ориентацию на здоровый образ жизни. 

В ДОУ имеется хорошо оснащённый спортивный зал и уголки спорта в 

группах. Среда ДОУ гармонична и эстетически привлекательна. Игрушки и 

материалы соответствуют возрастным задачами воспитания и приобретаются 

у отечественных и территориальных производителей. 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

2.8.4.1. Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

Организация эффективной воспитательной деятельности в ДОУ требует 

соответствующего кадрового обеспечения. 

Детский сад укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками, согласно штатному 

расписанию. 

Педагогический коллектив состоит из педагогов с большим опытом 

работы, которые владеют технологиями развивающего обучения, воспитания 

и коррекции, и постоянно повышающие свою квалификацию и 

профессиональный уровень. 

Педагогический коллектив ДОУ находится в поиске новых 

компетенций, нового инструментария педагогической деятельности и 

изменение взгляда на ребенка, его воспитание на свой статус и имидж в 

образовательном пространстве ДОУ. 
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2.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение 

 

Реализация Программы воспитания организуется через сетевую форму 

организации образовательного процесса, сотрудничество и содержательное 

партнерство с социальными институтами района и города в рамках договоров 

совместной деятельности и соглашений о совместном сотрудничестве, в 

соответствии с планами на год, в сфере физического, интеллектуального, 

художественного и музыкального развития дошкольников. 

В связи с реализацией Программы воспитания необходимо внесение 

изменений в некоторые локальные акты Учреждения. Перечень документов 

Учреждения, в которые вносятся изменения в соответствии с рабочей 

программой воспитания, включает в себя следующие документы: 

1. Программа развития учреждения; 

2. Образовательная программа дошкольного образования; 

3. Годовой План работы на учебный год; 

4. Внесение изменений в должностные инструкции педагогических 

работников. 

Для реализации Программы воспитания используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании» 

 

2.8.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и 

основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это 

идеальная норма для воспитания, реализующая такие социокультурные 

ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в 

Учреждении. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда Учреждения 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных 

ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации 

целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 
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взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация 

должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

являются: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

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 

ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом 

необходимости развития личности ребёнка, 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, 
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сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного 

воспитания ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями. 
 

2.8.4.4. Календарный план воспитательной работы 

 

На основе Программы воспитания ДОУ составлен Календарный план 

воспитательной работы (приложение). 

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам: 

• погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах 

(чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

• разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты; 

• организация события, которое формирует ценности. 
Данная последовательность является циклом, который при 

необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. Данный 

цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 

пространстве воспитания могут быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации 

этапов воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть определены 

цель и действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой 

из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие 

воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными 

проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается 

как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

- формирование умения учиться); 
4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 
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8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с 

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в 

вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс 

реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы 

в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально- 

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной 

программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды (РППС) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с 

учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно- 

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

содержательной насыщенности (Соответствие предметно- 

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей ); 

трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это 

и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 

пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. 

Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и 

высокий уровень сенсорного развития детей); 

доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные 

виды детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 

роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого 

желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься); 

безопасности (Соответствие всех элементов предметно- 

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется 

таким образом, чтобы обеспечивать: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики. 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально- 

коммуникативной области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, студии 

психолого-педагогического сопровождения, логопедическом кабинете), 

создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети 

должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

В ДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивает условия 

для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики. 
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Предметно-пространственная среда в ДОУ должна обеспечивать 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях должны находиться оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ должна обеспечивать условия 

для познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

В ДОУ должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в 

семейных условиях родителям (законным представителям) предлагается 

ознакомиться с Программой, размещенной на официальном сайте МБДОУ, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство 



106 
 

с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи 

и ДОУ в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В 

среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Речецветик» 

 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считайка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Зазеркалье» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 Уголок уединения 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных 

особенностей развития детей); 



107 
 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

В ДОУ 6 групп. В состав каждой группы входит: игровая, спальня, 

приемная, буфетная, туалетная. Кроме того, для организации образовательной 

работы с детьми в ДОУ имеются следующие помещения: 

 музыкальный зал и спортивный зал- 1; 

 кабинет учителя-логопеда - 1; 

 кабинет педагога-психолога - 1; 

 кабинет педагога-дефектолога - 1; 

 методический кабинет – 1. 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Психолого-педагогическая  работа по  освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий: 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа - 

3. Технологии и методические 

пособия 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 

2005 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 

эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое 

пособие. – М.: Генезис, 2007 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2005 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика- 

Синтез,2003 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008 

И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. 

Дифференцированный подход к воспитанию детей в 

старшем дошкольном возрасте. 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у 

старших дошкольников. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008 
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 Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для 

малышей. – М.: Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство 

сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие 

права: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

Организация сюжетной игры в детском саду 

(методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 

Короткова. М.: Просвещение,2000 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и 

игры с дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 

И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке 

в истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 

2005. 

Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, 

А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. 

Рабочая тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2004 

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших 

дошкольников. Система работы. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Занятия по правилам дорожного движения./ под 

ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя 

детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 

2005. 
 

Познавательное развитие 
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2. Парциальная программа - 
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3. Технологии и методические 

пособия 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о 

человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в 

прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ 

Сфера,2001 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. –М: Мозаика- 

Синтез, 2008 . 

Колесникова Е.В. Математика для детей 

(методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 

6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая 

тетрадь для детей 3-4 лет) - М. «ТЦ Сфера». 2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая 

тетрадь для детей 4-5 лет). 

Колесникова Е.В. Я считаю до десяти (рабочая 

тетрадь для детей 5-6 лет) - М. «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати 

(рабочая тетрадь для детей 6-7 лет) - М. «ТЦ 

Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Геометрические фигуры 

(рабочая тетрадь) -М.: «ТЦ Сфера».2005. 

Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая 

тетрадь для детей 4-7 лет) –М: «ТЦ Сфера».2005. 

Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. 

С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми 

младшего дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. –  М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в 

детском саду. Методическое пособие. Старшая, 

подготовительная группа./ под ред.  Т.Н. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 
2011 

 

Речевое развитие 
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2. Парциальная программа - 
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3. Технологии и методические 

пособия 

Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2006 

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: 

Ювента,2008 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: 

Игры, упражнения, конспекты занятий./ под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – 

М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- 

Синтез. 2007-2010 

Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- 

Синтез,2007-2010 

Занятия в средней группе детского сада. В.В. 

Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- 

Синтез.2007-2010 

Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- 

Синтез,2007-2010 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. 

Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 

Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! 

Обучение дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 

2004 

 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

2. Парциальная программа  

3. Технологии и методические 

пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз- 

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного 

материала в детском саду. – Ярославль: Академия 

развития, 2007 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. 

– М.: ТЦ Сфера, 2009 

С.В. Соколова. Оригами для старших 

дошкольников: Методическое пособие для 
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 воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно- 

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 

2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 

дошкольного возраста с русским народным 

декоративно-прикладным искусством. – М.: 

ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 

- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка 

о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 

танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: 

Природа имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Тонкова Э.А. Планирование работы 

музыкального руководителя детского сада с 

воспитателями и родителями. – М.: Центр 

дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Музыкальное воспитание. – М.: Центр 

дополнительного образования «Восхождение», 

2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. 

Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 

развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 

праздники в детском саду. Методическое пособие 

для педагогов и музыкальных руководителей./ под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 

СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском 

саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 

Интегрированные развлечения в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 

Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 



112 
 

 

 Антипина Е.А. Весенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных 

кукольных занятий. Календарное планирование: 

Пособие для воспитателей, педагогов 

дополнительного образования и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 

утренников и развлечений для дошкольников./ 

авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии 

праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. 

Старший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. 

Младший дошкольный возраст. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 

Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера, 

2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском 

саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего 

дошкольного возраста: пособие для практических 

работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. 

Логоритмические игры для детей младшего 

дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 
 

Физическое развитие 
1. Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

2. Парциальная программа Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста, под редакцией А.А. 

Чеменевой. 
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3. Технологии и методические 

пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. – М.: 

Генезис, 2005 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. М., 2005 

Спортивные занятия на открытом воздухе для 

детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. 

– Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные 

занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для 

детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 

2000 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры 

на прогулке. – СПб: ООО Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е. Физкультурные минутки в 

детском саду. Практическое пособие. – М.: Айрис- 

пресс, 2011 

Сизова Н.О. Валеология. Конспекты 

комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 

лет). – СПб: Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание 

основ здорового образа жизни у малышей. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для 

детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2010 
 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы с детьми 
Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В. Программа воспитания и 

обучения детей с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (7 

год жизни). – М.: Министерство 

Просвещения, 1986 

 Каше Г.А. Подготовка к школе 

детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда. – М.: Просвещение, 1985 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико- 

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по 

развитию речи дошкольников. – М.: Школа- 

Пресс, 2000 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу 

всё знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с 

методическими рекомендациями Часть I Мир 

вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всё 

знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 

детей старшего дошкольного возраста с 
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фонематического недоразвития у детей. 

– М.: Просвещение, 2009 

 Ефименкова Л.Н., Г.Г.Мисаренко 

«Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном 

логопункте». – М.: Просвещение, 1991 

методическими рекомендациями Часть II 

Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

См. ФОП ДО п. 33.1 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

В целях эффективной реализации Программ МБДОУ укомплектовано 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в МБДОУ осуществляет 15 педагогов, из них: 

 воспитатели – 9, 

 учитель-логопед – 1, 

 музыкальный руководитель – 1, 

 инструктор по физической культуре – 1, 

 учитель-дефектолог – 1, 

 педагог-психолог – 1, 

 педагог дополнительного образования – 1,  

 старший воспитатель – 1. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником 

воспитателя, который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, 

в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих 

кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Все 

педагогические работники один раз в три года обязательно проходят курсы 
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повышения квалификации по различным направлениям педагогической 

деятельности. Организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы осуществляется методической службой ДОУ.
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