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1. Целевой Раздел 

1.1 Пояснительная записка. 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение Варфоломеевский детский сад является звеном муниципальной 

системы образования Яковлевского муниципального района и осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение прав граждан района на 

получение качественного дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа- программа дошкольного 

образования МБДОУ Варфоломеевский детский сад (далее Программа) 

является нормативно- управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно- образовательного процесса в детском саду. Программа 

представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую создание условий для позитивной социализации, 

личностного развития воспитанников, развития их инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Основная общеобразовательная программа- программа дошкольного 

образования МБДОУ Варфоломеевский детский сад (далее - Программа) 

разработана, в соответствии с документами: 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2023). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 8 

ноября 2022 г. N 955 «О внесении изменений в некоторые приказы 

министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 
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7. Приказ Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028 

«Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного 

образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». (Правила введены с 1 января 

2021 г. и действуют до 1 января 2027 г.). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 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». 

10. Устав МБДОУ Варфоломеевский детский сад. 

Каждый раздел Программы состоит из обязательной части в соответствии 

с ФОП ДО и вариативной части. 

В Программе прописана часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и ориентирована на гражданско- патриотическое 

воспитание, соответствует возможностям педагогического коллектива и ДОО в 

целом. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих 

функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как 

гражданина Российской Федерации, формирование основ его гражданской и 

культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании 

доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее 

- ДО), ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно- 

нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание 

подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 

своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям 

(законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места проживания. 

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем 
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и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и планируемые результаты 

освоения образовательной программы. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав 

которой входят федеральная рабочая программа воспитания (далее - Программа 

воспитания), примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, 

федеральный календарный план воспитательной работы (далее - План) и иные 

компоненты. 

В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

1. В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, 

принципы её формирования; планируемые результаты освоения Программы в 

раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения 

Программы; подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов. 

2. Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для 

всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). В 

нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы; особенностей образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик и способов поддержки детской инициативы; 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

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

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

(далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей- инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения в российском обществе. 

3. Организационный раздел Программы включает описание 

психолого- педагогических и кадровых условий реализации Федеральной 

программы; организации развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в ДОО; материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

использования в образовательной работе в разных возрастных группах, а также 
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примерный перечень рекомендованных для семейного просмотра 

анимационных произведений. 

В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в 

дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учётом принципов ДО, зафиксированных во 

ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности уровней 

дошкольного и начального общего образования. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов. 

1.1.1.  Цели и задачи 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

с изменениями приказ 08.11.2022 №955, Федеральной образовательной 

программой Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5) разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая 

память и преемственность поколений, единство народов России• 
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Задачи: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

3) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования (обеспечение 

единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО); 

4) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

5) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

6) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования. Обеспечение преемственности 

целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

7) построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности, создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

9) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств (способностей ребенка) и 

основ патриотизма, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

10) 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 
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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; 

11) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

12) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

13) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа реализует следующие принципы работы с детьми ОВЗ: 

1) гуманизации: признание уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех 

участников образовательного процесса; 
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2) непрерывности образования. Реализация принципа непрерывности 

образования требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 

каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы; 

3) преемственности. Соблюдение принципа преемственности требует 

не только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, 

знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.; 

4) системности. Все компоненты образовательного процесса должны 

быть взаимосвязаны и взаимозависимы. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

социальной ситуации развития. 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять 

простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и 

как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники 

знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят 

их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно 

охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 
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гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 

я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам 

основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность 

этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для 

игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В 

среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 

10— 15), изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 
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рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера. Возможность устанавливать 

причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе 

общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в 

области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 
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1 .2 .  Планируемые результаты реализации Программы. 

1.2.1. Возрастные    характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению 

ДО. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и 

системные особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

планируемые результаты освоения Федеральной программы представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 

одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных 

достижений может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы 

ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты в дошкольном возрасте к пяти годам: 

-ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения 

результата, испытывает потребность в двигательной активности; 

-ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с 

интересом выполняет основные движения, общеразвивающие упражнения и 

элементы спортивных упражнений, с желанием играет в подвижные игры, 

ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

-ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания; 

-ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 

гигиены, их правильной организации; 

-ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, 

внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового 

характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру 
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педагога проявляет сочувствие; 

-ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»; 

-ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится 

ксамовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

-ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их 

выполнять в повседневной жизни; 

-ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

-ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 

профессиям, технике; отражает эти представления в играх; 

-ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

-ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и 

простые формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более 

длительными и активными; 

-ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется 

средствами эмоциональной и речевой выразительности; 

-ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

-ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом 

слушает литературные тексты, воспроизводит текст; 

-ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, 

о том, как он был создан; 

-ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно 

сотрудничает со взрослыми не только в совместной деятельности, но и в 

свободной самостоятельной; отличается высокой активностью и 

любознательностью; 

-ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия; объединяет 

предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

-ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в 

деятельность экспериментирования, использует исследовательские действия, 

предпринимает попытки сделать логические выводы; 

-ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в 

мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет 

представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

-ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой 
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природы родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, 

сезонных изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется 

природой, экспериментирует, положительно относится ко всем живым 

существам, знает правила поведения в природе, стремится самостоятельно 

ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

-ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

умением непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, 

различает части суток, знает их последовательность, понимает временную 

последовательность «вчера, сегодня, завтра», ориентируется от себя в 

движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

-ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 

откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, 

события; 

-ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные 

средства; 

-ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой 

деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой 

деятельности); 

-ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, 

используя разнообразные материалы, владеет техническими и 

изобразительными умениями; ребёнок называет роль до начала игры, 

обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-

заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в развитии 

сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в 

создании игровой обстановки; 

-ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет 

интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их 

«действия» в режиссерских играх. 

1.2.2. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 
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Цели педагогической. диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы 

проводится оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и 

успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

➢ планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

➢ целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей и основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

➢ освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестации и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется 

ДОО. 2 раза в год (сентябрь, май в течение 2 недель). На начальном этапе 

освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем 

этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 
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педагогом в произвольной форме на основе мало формализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

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

построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. 

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

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

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка 

в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Форма фиксации результатов наблюдения 

является диагностическая карта . Педагог может составить её самостоятельно, 

отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их оценивания. 

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей развития ребёнка и его потребностей. Результаты наблюдения 

могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет 

выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 
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процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, 

на основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. Диагностика усвоения программного материала производится 2 раза в 

год в соответствии с ФОП. 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В Программе прописана часть, формируемая участниками 

образовательных отношений и ориентирована гражданско- патриотическое 

воспитание, соответствует возможностям педагогического коллектива и ДОО в 

целом. Гражданско-патриотическое воспитание сегодня — одно из важнейших 

звеньев системы воспитательной работы. В последнее время появился термин 

«новый патриотизм», который включает в себя чувство ответственности перед 

обществом, чувство глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, 

родной природе, толерантное отношение к другим людям. Формирование 

личности ребенка, его воспитание начинаются с воспитания чувств через мир 

положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, 

обеспечение духовной и интеллектуальной пищей, в которой он так нуждается. 

В настоящее время государство уделяет особое внимание воспитанию 

подрастающего поколения с позиции формирования у детей нравственности, 

ответственности. В Послании Президента Российской Федерации В. В. Путин 

определил стратегические ориентиры воспитания детей: «Формирование 

гармоничной личности, воспитание гражданина России – зрелого, 

ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». Эти направления закреплены в 

нормативных документах: Конституция Российской Федерации, Конвенция 

ООН о правах ребенка, Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
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основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года. 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении проводится 

большая работа по воспитанию у ребенка любви и привязанности к своей 

семье, дому, улице, селу; формированию бережного отношения к природе по 

следующим парциальным программам: 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» 3-7 лет. Мозайка синтез, г.Москва 2022 

г.; 

- Р.Ю.Белоусова, В.М. Перевезенцева, О.В. Сикачева «Этих дней не 

смолкнет слава» парциальная программа патриотического воспитания детей 5-7 

лет -.: «ТЦ СФЕРА», 2022 г.; 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской  народной 

культуры парциальная программа по патриотическому воспитанию -СПб.: 

Детство – Пресс, 2000 

Результатом освоения данных программ является обеспечение 

социально- воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно- нравственными ценностями, гражданско-

патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое прошлое 

России. Программы рассчитаны на три года и предназначены для работы с 

детьми в средней, старшей и подготовительной группах детского сада. 

А) Целевое назначение программ 

Целью программ является воспитание гуманной, духовно-нравственной 

личности, достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

• обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, 

материально- технических условий для реализации программы: обучение 

педагогов, наличие, методической литературы, пособий, художественной 

литературы для детей, организация экскурсий, приобретение костюмов для 

выступлений, создание развивающей среды в группах и т.д.; 

• формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

• формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

• формирование представлений о России как о родной стране, о 

Москве как о столице России; 

• воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, 

художественное слово; 

• воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение 
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государственной символики России. 

Б) Психологические особенности детей дошкольного возраста 

Дошкольное детство - важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и 

культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами 

жизни: ребенок переживает то, что с ним происходит и им совершается, он 

определенным образом относится к тому, что его окружает, переживание этого 

отношения к окружающему составляет сферу чувств и эмоций ребенка. Чувства 

ребенка - это отношение его к миру, к тому, что он испытывает и делает в форме 

непосредственного переживания. 

• К концу дошкольного детства внешние чувства все чаще становятся 

мотивами поведения ребенка. Посредством чувств происходит регуляция 

поступков, действий, желаний ребенка сообразно установленным этическим, 

эстетическим требованиям общества. 

• Эмоции играют важную роль в регуляции детской деятельности, в 

становлении ценностных ориентаций и отношений. Результаты деятельности 

детей и взаимоотношения между ними способствуют актуализации эмоций, 

сложившихся ранее в опыте ребенка, а также перестройке или возникновению 

новых социальных эмоций. Ребенок в дошкольном возрасте постигает значение 

этических эталонов через рассудочное эмоциональное общение со взрослым 

или другим ребенком. Этические эталоны выступают в качестве 

взаимосвязанных полярных категорий добра и зла. Нравственное развитие 

ребенка в большей мере зависит от того, насколько у него развита способность 

соотносить свои действия с этическими эталонами. 

• Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет 

свои потенциальные возможности для формирования высших социальных 

чувств, к которым относится и чувство патриотизма. Чтобы найти верный путь 

воспитания многогранного чувства любви к Родине, сначала следует 

представить, на базе каких чувств эта любовь может сформироваться или без 

какой эмоционально- познавательной основы она не сможет появиться. Если 

патриотизм рассматривать как привязанность, преданность, ответственность по 

отношению к своей Родине, то ребенка еще в дошкольном возрасте надо научить 

быть привязанным к чему-то, кому- то, быть ответственным уже в любом своем, 

пусть маленьком, деле. 

Прежде чем человек будет сопереживать бедам и проблемам Родины, он 

вообще должен приобрести опыт сопереживания как человеческого чувства. 

Восхищение просторами страны, ее красотой и богатством возникает, если 

научить ребенка видеть красоту вокруг себя. Прежде чем человек сможет 

трудиться на благо Родины, он должен уметь добросовестно и ответственно 

выполнять любое дело, за которое берется. 
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• Базой патриотического воспитания является нравственное, 

эстетическое, трудовое, умственное воспитание маленького человека. В 

процессе такого разностороннего воспитания зарождаются первые ростки 

гражданско- патриотических чувств. 

В) Принципы реализации программ 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

• принцип личностно-ориентированного общения - 

индивидуально-личностное формирование и развитие морального облика 

человека. В процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его 

опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родное 

село, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

фотографии пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• примени занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

Г) Диагностический инструментарий определения результатов 

работы по теме 

Воспитатели ДОУ использует следующие методики и тесты: 

● проективная методика «Рисунок семьи» (тест на определение 

эмоционального благополучия ребенка); 

● метод изучения продукте» детского творчества; 

● метод наблюдения; 

● метод тестов с целью диагностики внутригруппового статуса 

личности, структуры межличностных отношений, исследования отношения 

ребенка к ряду типичных для него, жизненных ситуаций и др.; 

● методы математико-статистического анализа полученных данных; 

● методы анкетирования, бесед с родителями с целью изучения 

семейного микроклимата, отношения к программе и др. 

Д) Ожидаемые образовательные результаты по возрастам 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
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ребенка, 

средней группы: 

- блок «Родная семья»: умение называть членов семьи, знание домашнего 

адреса, умение составлять короткий рассказ о семьи; 

- блок «Родная природа»: умение назвать приметы времен года, 

диких животных, рассказывать как зимуют звери и птицы, назвать зимние 

забавы; 

- блок «Родное село»: назвать родное село, достопримечательности 

села, связанными с детским отдыхом, знать виды транспорта; 

- блок «Родная страна»: знание названия нашей страны, умение 

узнавать государственные символы; - блок «Родная культура»: знание русских 

народных сказок, народных праздников, знание предметов декоративно-

прикладного искусства ( дымковские игрушки, русские матрешки). 

2. Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть. 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. Программа определяет содержательные линии 

образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально- коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 

развития).  

В каждой образовательной области сформулированы задачи и 

содержание образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в 

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

лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие. 

От 4 до 5 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- в сфере социальных отношений: формировать положительную 

самооценку, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности; 

- развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, слабым и 

нуждающимся в помощи, воспитывать -сопереживание героям литературных и 

анимационных произведений, доброе отношение к животным и растениям; 

развивать позитивное отношение и чувство принадлежности детей к семье, 

уважение к родителям (законным представителям), педагогам и окружающим 

людям; 

- воспитывать доброжелательное отношение ко взрослым и детям; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
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выполнять правила поведения, быть вежливыми в общении со взрослыми и 

сверстниками; развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в 

паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности; 

- в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, символам страны, памятным 

датам; 

- воспитывать гордость за достижения страны в области спорта, 

науки, искусства и других областях; 

- развивать интерес детей к основным достопримечательностями 

населенного пункта, в котором они живут. 

В сфере трудового воспитания: 

- формировать представления об отдельных профессиях взрослых на 

основе ознакомления с конкретными видами труда; 

- воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, 

заботу о детях; вовлекать в простейшие процессы хозяйственно-бытового 

труда; 

- развивать самостоятельность и уверенность в самообслуживании, 

желании включаться в повседневные трудовые дела в ДОО и семье; 

В области формирования основ безопасного поведения: 

- обогащать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; 

- знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в 

опасных ситуациях; 

- формировать представления о правилах безопасного дорожного 

движения в  качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать представления о правилах безопасного использования 

электронных гаджетов, в том числе мобильных устройств, планшетов и прочее, 

исключая практическое использование электронных средств обучения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) В сфере социальных отношений: 

Педагог обогащает представления детей об их развитии, 

проговаривает и фиксирует внимание на разнообразных возрастных 

изменениях (когда я был маленький, когда я буду взрослым). Способствует 

освоению детьми традиционных представлений о половых и гендерных 

различиях, семейных ролях и отношениях. 

Формирует положительную самооценку, уверенность в своих силах, 

отмечает позитивные изменения в развитии и поведении детей, бережно и 

тактично помогает ребёнку обнаружить свои ошибки и найти адекватный 

способ их устранения. 

Педагог способствует распознаванию и пониманию детьми 
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эмоциональных состояний, их разнообразных проявлений, связи эмоций и 

поступков людей. Создает ситуации получения детьми опыта проявления 

сочувствия и содействия (эмпатийного поведения) в ответ на эмоциональное 

состояние сверстников и взрослых, воспитывает чувствительность и 

внимательность к затруднениям и переживаниям окружающих. При чтении 

художественной литературы, просмотре фрагментов анимационных 

фильмов педагог обращает внимание на разнообразие эмоциональных 

проявлений героев, комментирует и обсуждает с детьми обусловившие их 

причины. 

Педагог развивает позитивное отношение и чувство принадлежности 

детей к семье; уважение к родителям (законным представителям): обогащает 

представление о структуре и составе семьи, родственных отношениях; 

семейных событиях, делах. 

Обеспечивает включенность детей в детское сообщество, умение 

согласовывать взаимоотношения со сверстниками. Побуждает детей наблюдать 

за поведением сверстников, развивает чувствительность к поступкам 

сверстников, интерес к их действиям. Способствует освоению детьми 

вербальных и невербальных средств и способов обращения к сверстникам, 

привлечения внимания и демонстрации своего расположения. Поддерживает 

детей в ситуации, когда им трудно выразить собственные потребности и при 

урегулировании конфликтов между сверстниками, демонстрирует культурные 

формы общения. Поощряет инициативу и самостоятельный выбор детьми 

занятий и партнеров, обогащает умение договариваться, поддерживает 

совместные дела детей в небольших группах (3-4 человека). Обеспечивает 

развитие личностного отношения ребёнка к соблюдению или нарушению 

моральных норм при взаимодействии со сверстником. 

Создает условия для развития детско-взрослого сообщества. 

Способствует освоению правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: напоминает и демонстрирует различные формы приветствия, 

прощания, выражения благодарности и просьбы. Знакомит детей с правилами 

поведения в общественных местах. 

Развивает позитивное отношение к ДОО: знакомит с педагогическими и 

иными работниками ДОО, с доступными для восприятия детьми правилами 

жизнедеятельности в ДОО; её традициями; воспитывает бережное отношение к 

пространству и оборудованию ДОО. Обращает внимание детей на изменение и 

украшение её помещений и территории, поддерживает инициативу детей и 

совместно планирует презентацию продуктов деятельности (рисунков, поделок) 

в пространстве группы и прилегающих к ней помещениях. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 

Продолжает знакомить с государственной символикой Российской Федерации: 
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Российский флаг и герб России; воспитывает уважительное отношение к 

символам страны. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

защитника Отечества, День Победы. Знакомит детей с содержанием праздника, 

с памятными местами в населенном пункте, котором живет, посвященными 

празднику 

Педагог обогащает представления детей о малой родине:  

- знакомит с основными достопримечательностями населенного пункта, 

развивает интерес детей к их посещению с родителями (законными 

представителями);  

- знакомит с названиями улиц, на которых живут дети. Поддерживает 

эмоциональную отзывчивость детей на красоту родного края. Создает условия 

для отражения детьми впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и так далее). 

- поддерживает интерес к народной культуре страны (традициям, устному 

народному творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог знакомит детей с содержанием и структурой процессов 

хозяйственно- бытового труда взрослых, обогащает их представления, 

организуя специальные образовательные ситуации с моделированием 

конкретных трудовых процессов взрослых, работающих в ДОО (как 

музыкальный руководитель готовится к занятиям с детьми, как электрик меняет 

электрические лампочки в групповой комнате, повар делает салат на обед). 

Беседует с детьми, обращает внимание на целостность трудового процесса, 

направленного на продуктивный результат, вызывает у детей добрые и 

уважительные чувства к взрослым, которые заботятся о жизнедеятельности 

детей в ДОО. 

Педагог поддерживает инициативу детей узнать и рассказать о трудовой 

деятельности взрослых, поощряет коммуникативную активность ребёнка, 

связанную с желанием рассказать о профессии мамы или папы, описать их 

трудовые действия, рассказать о результатах их труда. 

Педагог расширяет представление детей о предметах как результате труда 

взрослых, о многообразии предметного мира материалов (металл, стекло, бумага, 

картон, кожа и тому подобное), знакомит детей с ключевыми характеристиками 

материалов, организуя экспериментирование способствует обогащению 

представлений детей об отличительных признаках материалов для создания 

продуктов труда (прочный (ломкий) материал, промокаемый 

(водоотталкивающий) материал, мягкий (твердый) материал и тому подобное). 

Педагог рассказывает детям о бытовой технике, помогающей взрослым 

организовать бытовой труд дома: стиральная и посудомоечная машины, 
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пылесос, мультиварка, миксер, мясорубка; беседует с детьми о назначении 

бытовой техники, формирует представление о её назначении для ускорения и 

облегчения процессов бытового труда. 

Педагог создает условия для позитивного включения детей в процессы 

самообслуживания в режимных моментах группы, поощряет желание детей 

проявлять самостоятельность и инициативность, используя приемы поощрения 

и одобрения правильных действий детей, результатов процесса 

самообслуживания. 

Одобряет действия детей, направленные на оказание взаимопомощи 

(помочь доделать поделку, помочь одеться, помочь убрать со стола и тому 

подобное). 

В процессе самообслуживания обращает внимание детей на 

необходимость бережного отношения к вещам: аккуратное складывание 

одежды, возвращение игрушек на место после игры и тому подобное. В 

процессе самообслуживания педагог напоминает детям о важности соблюдения 

очередности действий в трудовом процессе для достижения качественного 

результата, демонстрирует детям приемы самоконтроля для оценки результата, 

поощряет действия детей, направленные на применение способов самоконтроля 

в процессе выполнения действий. 

4) В области формирования основ безопасности поведения. 

Педагог способствует обогащению представлений детей об основных 

правилах безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в реальном 

общении с незнакомыми людьми и в телефонных разговорах с ними. 

Создает условия для расширения и углубления интереса детей к бытовым 

приборам и предметам быта, обсуждает вместе с детьми правила их 

использования, поощряет стремление детей поделиться своим опытом с 

другими, предлагает детям рассказать о том, как они дома соблюдают правила 

безопасного поведения, выбирает вместе с детьми лучшие примеры. Обсуждает 

с детьми, что порядок в доме и ДОО необходимо соблюдать не только для 

красоты, но и для безопасности человека, что предметы и игрушки необходимо 

класть на свое место. 

Рассматривает вместе с детьми картинки с правилами и алгоритмами 

поведения в ситуациях, опасных для здоровья и жизни, которые могут 

произойти с детьми дома, в условиях ДОО, в ближайшем с домом окружении: 

если неосторожно пользоваться, брать без разрешения или играть острыми, 

колющими, режущими предметами, то можно порезаться или уколоться, лучше 

предупредить взрослого и пользоваться только под его присмотром. 

Создает игровые ситуации, в которых ребёнок может закрепить опыт 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. Обсуждают с детьми правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях: как позвать взрослого на помощь, как вызвать помощь по 
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мобильному устройству и тому подобное. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания  Издательство, год  

Коломеец Н.В. 

Формирование культуры 

безопасного поведения у детей 3-7 

лет. Азбука безопасности 

Издательство 

Учитель, 2015 г. 

Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. 

Азбука безопасного общения и 

поведения 

Издательский дом, 

«Цветной мир», 

2015 г. 

Е.Ф. Приленко  
Пожарная безопасность для 

дошкольников 

ООО Скрипторий 

2008 г. 

Т.А. Шорыгина  
Беседа об о правилах пожарной 

безопасности 
Т.Ц. Сфера 2007 г. 

Н.В. Елжова  ПДД в детском саду Феникс, 2014 г. 

Т.А. Шорыгина  
Занятия по правилам дорожного 

движения 
Т.Ц. Сфера 2009 г. 

Е.В. Баринова  
Улица, транспорт, дорог. 

Безопасность малышей. 
Феникс 2014 г. 

Е.В. Баринова Знакомство с вежливыми словами  Феникс 2013 г. 

Е.В. Баринова Хочу быть гостем и хозяином Феникс 2013 г. 

Т.Ф. Саулина  

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

3-7 лет 

Мозайка-Синтез 

2014 г. 

Т.А. Шорыгина  Наша Родина Россия Т.Ц. Сфера 2011г. 

Т.А. Шорыгина Беседы о правах ребенка Т.Ц. Сфера 2011 г. 

Т.А. Шорыгина Моя семья Т.Ц. Сфера 2012 г. 

Т.А. Шорыгина Школа Т.Ц. Сфера 2012 . 

Т.А. Шорыгина 
Беседы о хорошем и плохом 

поведении  
Т.Ц. Сфера 2007 г. 

Л.А. 

Кондрыкинская 
С чего начинается Родина  Т.Ц. Сфера 2004 г. 

Н.В. Алешина 
Патриотическое воспитание 

дошкольников 
ООО «ЦГЛ» 2005 г. 

Н.Г. Комратова, 

Л.Ф. Грибова 

Патриотическое воспитание детей 

4-6 лет 
Т.Ц. Сфера 2007 г. 

Е.К. Ривина  Российская символика АРКТИ, 2005 г. 

Т.А. Шорыгина  Беседы о правах ребенка  Т.Ц. Сфера 2007 г. 

Т.В. Вострухина, Знакомим с окружающим миром Т.Ц. Сфера 2011 г. 
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Л.А. 

Кондрыкинская  

детей 5-7 лет 

Р.С. Буре  
Социально-нравственное 

воспитание дошкольников  

Мозайка-Синтез 

2016 г. 

Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой деятельности 

средняя группа  

Мозайка-Синтез 

2014 г. 

Губанова Н.Ф.  
Развитие игровой деятельности 

младшая группа  

Мозайка-Синтез 

2014 г. 

Н.Г. Пантеелеева  Знакомим детей с малой Родиной Т.Ц. Сфера 2015 г. 

Н.А. Арапова-

Пискарева  
Мой родной дом 

Мозайка-Синтез –

2004 г. 

В.Н. Матова  Краеведение в детском саду  
Детство-Пресс 2013 

г. 

Б.С. Волков, Н.В. 

Волкова 
Учим общаться детей 3-7 лет Т.Ц. Сфера 2014 г. 

Л.А. 

Владимирская 
От осени до лета    

Издательство 

Учитель 2013 г. 

Е.А. Алябьева  Поиграем в профессии 2 книги  Т.Ц. Сфера 2014 г. 

Р.С. Буре  Воспитание дошкольника в труде  
Просвещение 1981 

г. 

Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса  

Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет  

Мозайка-Синтез 

2014 г. 

   

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

От 4 лет до 5 лет. 

В области познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

• обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное 

восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств; 

• развивать способы решения поисковых задач в самостоятельной и 

совместной со сверстниками и взрослыми деятельности; 

• обогащать элементарные математические представления о 

количестве, числе, форме, величине предметов, пространственных и временных 

отношениях; 

• расширять представления о себе и своих возможностях в 

познавательной деятельности с родителями (законными представителями) и 

членам семьи; продолжать развивать представления детей о труде взрослого; 

• развивать представления детей о своей малой родине, населенном 
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пункте, в котором живут, его достопримечательностях, поддерживать интерес к 

стране; знакомить с традициями и праздниками, принимать участие в 

подготовке к праздникам, эмоционально откликаться на участие в них; 

• расширять представления о многообразии объектов живой 

природы, их особенностях, питании, месте обитания, жизненных проявлениях и 

потребностях; 

• обучать сравнению и группировке объектов живой природы 

на основе признаков, знакомить с объектами и свойствами неживой природы, 

отличительными признаками времен года, явлениями природы и деятельностью 

человека в разные сезоны, воспитывать эмоционально-положительное 

отношение ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

• на основе обследовательских действий педагог формирует у детей 

умение различать и называть уже известные цвета (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный) и оттенки (розовый, голубой, серый); знакомит с 

новыми цветами и оттенками (коричневый, оранжевый, светло-зеленый). 

Развивает способность различать и называть форму окружающих предметов, 

используя сенсорные эталоны геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник); находить отличия и сходства между предметами 

по 2-3 признакам путем непосредственного сравнения, осваивать группировку, 

классификацию и сериацию; описывать предметы по 3-4 основным свойствам. 

2) Математические представления: 

• педагог формирует у детей умения считать в пределах пяти с 

участием различных анализаторов (на слух, ощупь, счет движений и другое), 

пересчитывать предметы и отсчитывать их по образцу и названному числу; 

способствует пониманию независимости числа от формы, величины и 

пространственного расположения предметов; помогает освоить порядковый 

счет в пределах пяти, познанию пространственных и временных отношений 

(вперед, назад, вниз, вперед, налево, направо, утро, день, вечер, ночь, вчера, 

сегодня, завтра). 

3) Окружающий мир: 

• педагог демонстрирует детям способы объединения со 

сверстниками для решения поставленных поисковых задач (обсуждать 

проблему, договариваться, оказывать помощь в решении поисковых задач, 

распределять действия, проявлять инициативу в совместном решении задач, 

формулировать вопросы познавательной направленности и так далее); 

• расширяет представления детей о свойствах разных материалов в 

процессе работы с ними; подводит к пониманию того, что сходные по 

назначению предметы могут быть разной формы, сделаны из разных 
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материалов; дает почувствовать и ощутить, что предметы имеют разный вес, 

объем; демонстрирует и разъясняет детям способы взвешивания, сравнения 

предметов между собой, показывая избегание возможности сделать ложные 

выводы (большой предмет не всегда оказывается более тяжелым); 

• показывает ребёнку существующие в окружающем мире простые 

закономерности и зависимости, например: если холодно - нужно теплее 

одеться, если темно - нужно зажечь свет, если сильный ветер - закрыть окно. 

Указывает на необходимость замечать целесообразность и целенаправленность 

некоторых действий, видеть простейшие причины и следствия собственных 

действий; 

• педагог продолжает расширять представления детей о членах 

семьи, о малой родине и Отечестве; представления о населенном пункте, в 

котором живут, некоторых 

• сельских объектах, видах транспорта; расширяет и обогащает 

начальные представления о родной стране, некоторых общественных 

праздниках и событиях. Знакомит детей с трудом взрослых в сельской 

местности; знакомит со спецификой зданий и их устройством в селе (дома 

высокие, с балконами, лифтами, ванной; дома невысокие, с печкой, садом, 

огородом, будкой для собаки и так далее), с разными учреждениями: 

общеобразовательные организации, ДОО, поликлиники, магазины, парки, 

стадионы и другие. 

4) Природа: 

• педагог продолжает знакомить ребёнка с многообразием природы 

родного края, представителями животного и растительного мира, изменениями 

в их жизни в разные сезоны года. Демонстрирует процесс сравнения 

группировки объектов живой природы на основе признаков (дикие - домашние, 

хищные - травоядные, перелетные зимующие, деревья - кустарники, травы - 

цветковые растения, овощи фрукты, ягоды, грибы и другое). Знакомит с 

объектами и свойствами неживой природы (камни, песок, глина, почва, вода), с 

явлениями природы в разные сезоны года (листопад, ледоход, гололед, град, 

ветер); свойствами и качествами природных материалов (дерево, металл и 

другое), используя для этого простейшие опыты, экспериментирование; 

• в процессе труда в природе педагог формирует представление детей 

об элементарных потребностях растений и животных: питание, вода, тепло, 

свет; углубляет представление о том, что человек ухаживает за домашними 

животными, комнатными растениями, за огородом и садом, способствует 

накоплению положительных впечатлений ребёнка о природе. 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Автор составитель Наименование  издания Издательство, год 

Н.Е.Веракса, О.Р. 

Галимов 

Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников  4-7 лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л.Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников 4-

7 лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением   6-7 

лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

О.В Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением   5-6 

лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

О.В Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением   4-5 

лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

О.В Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением  3-4 

года 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

И.А.Помораева. 

В.А.Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений 

6-7 лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

5-6лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

4-5лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

И.А.Помораева, 

В.А.Позина. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

3-4 лет 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

О.В.Дыбина. Что было до… ТЦ Сфера 

2010г 

О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы ТЦ Сфера 

2010г 

О.В.Дыбина. Творим,изменяем, преобразуем ТЦ Сфера 

2010г 

О.В.Дыбина. Рукотворный мир ТЦ Сфера 

2011 

О.В.Дыбина. Неизведанное рядом ТЦ Сфера 
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2010г 

Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. 

ТЦ Сфера 

2005,2010г 

Конструирование и ручной труд 

в детском саду 

Просвещение 

1990г 

Конструирование из 

строительного материала,4-5 

лет. 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

Конструирование из 

строительного материала,5-6 

лет. 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

Конструирование из 

строительного материала,6-7 

лет. 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

И.А.Лыкова Конструирование в детском 

саду 

Из-во Цветной мир  

2015г 

Е.В.Фешина Лего- конструирование в 

детском саду 

ТЦ Сфера 

2012г 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

О.А.Соломенникова. Ознакомление с природой в 

детском саду. 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2014 г 

Н.В.Коломина Воспитание основ 

экологической культуры в 

детском саду. 

ТЦ Сфера 

2005г 

С.Н.Николаева Эколог в детском саду. МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

2002г 

О.М.Масленникова 

А.А.Филиппенко 

Экологические проекты  в 

детском саду. 

Из-во Учитель 

2015г 

Е.В.Баринова Учимся любить природу Феникс 

2014г 

М.В.Коробова 

Р.Ю.Белоусова 

Малыш в мире природы Просвещение 

2010г 

С.В.Машкова и др. Позновательно- 

исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет на 

Из-во Учитель 

2015г 
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2.1.3. Речевое развитие. 

От 4 лет до 5 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Развитие словаря: 

- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии, глаголы, трудовые действия. Продолжать учить 

детей определять и называть местоположение предмета, время суток, 

характеризовать состояние и настроение людей; 

- активизация словаря: закреплять у детей умения использовать в речи 

существительные, обозначающие названия частей и деталей предметов, 

прилагательные, обозначающие свойства предметов, наиболее 

употребительные глаголы, наречия и предлоги; употреблять существительные с 

обобщающим значением. 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных звуков. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение 

слов и словосочетаний. Проводить работу по развитию фонематического слуха: 

учить различать на слух и называть слова с определенным звуком. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- продолжать формировать у детей умение правильно согласовывать 

слова в предложении. Совершенствовать умения: правильно использовать 

экологической тропе. 

З.Ф.Аксёнова Войди в природу другом ТЦ Сфера 

2008г 

Е.А.Алябьева Природа ТЦ Сфера 

2012г 

Л.Ю.Павлова Сборник дидактических игр по 

ознак-ю  сокруж-м миром. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

2011Г 

Т.А.Шорыгина Насекомые,какие они, ТЦ Сфера 2006г 

Т.А.Шорыгина Грибы,какие они ТЦ Сфера 2006г 

Т.А.Шорыгина Звери ,какие они ТЦ Сфера 2007г 

Т.А.Шорыгина Какие месяцы в году ТЦ Сфера 2007г 

Т.А.Шорыгина Беседы о том, кто где живёт ТЦ Сфера 2011г 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДЕМОНСТРАЦИОН

НОГО МАТЕРИАЛА 

Предметные и сюжетные картины, развивающие игры, 

разноплановый демонстрационный и раздаточный 

материал, разные виды лото. 
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предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употреблять эти существительные в 

именительном и родительном падежах; правильно использовать форму 

множественного числа родительного падежа существительных; употреблять 

формы повелительного наклонения глаголов; использовать простые 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; правильно понимать и 

употреблять предлоги с пространственным значением (в, под, между, около); 

правильно образовывать названия предметов посуды. 

4) Связная речь: 

- продолжать совершенствовать диалогическую речь детей. Закреплять у 

детей умение поддерживать беседу: задавать вопросы по поводу предметов, их 

качеств, действий с ними, взаимоотношений с окружающими, правильно по 

форме и содержанию отвечать на вопросы. Поддерживать стремление детей 

рассказывать о своих наблюдениях, переживаниях; пересказывать небольшие 

сказки и рассказы, знакомые детям и вновь прочитанные; составлять по образцу 

небольшие рассказы о предмете, игрушке, по содержанию сюжетной картины. 

Воспитывать культуру общения: формирование умений приветствовать 

родных, знакомых, детей по группе. Использовать формулы речевого этикета 

при ответе по телефону, при вступлении в разговор с незнакомыми людьми, 

при встрече гостей. Развивать коммуникативно- речевые умения у детей 

(умение вступить, поддержать и завершить общение). 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- продолжать знакомить с терминами «слово», «звук» практически, учить 

понимать и употреблять эти слова при выполнении упражнений, в речевых 

играх. Знакомить детей с тем, что слова состоят из звуков, звучат по-разному и 

сходно, звуки в слове произносятся в определенной последовательности, могут 

быть разные по длительности звучания (короткие и длинные). Формировать 

умения различать на слух твердые и мягкие согласные (без выделения 

терминов), определять и изолированно произносить первый звук в слове, 

называть слова с заданным звуком; 

- выделять голосом звук в слове: произносить заданный звук протяжно, 

громче, четче, чем он произносится обычно, называть изолированно. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (загадки, считалки, 

заклички, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной 

литературы (авторские сказки, рассказы, стихотворения); знать основные 

особенности жанров литературных произведений; 

- развивать способность воспринимать содержание и форму 

художественных произведений (устанавливать причинно-следственные связи в 

повествовании, понимать главные характеристики героев; привлекать внимание 

детей к ритму поэтической речи, образным характеристикам предметов и 
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явлений); 

- развивать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное исполнение ролей в инсценировках; пересказ небольших 

рассказов и сказок); воспитывать ценностное отношение к книге, уважение к 

творчеству писателей и иллюстраторов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Развитие словаря: 

- педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и материалов, из которых они изготовлены; названия живых 

существ и сред их обитания, некоторые трудовые процессы; слова, 

обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов, 

явлений; употреблять слова, обозначающие некоторые родовые и видовые 

обобщения, а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки; 

слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

2) Звуковая культура речи: 

- педагог помогает детям овладеть правильным произношением звуков 

родного языка и словопроизношением, развивает у детей звуковую и 

интонационную культуру речи, фонематический слух, закрепляет у детей 

умения правильно произносить свистящие и шипящие звуки; четко 

воспроизводить фонетический и морфологический рисунок слова; формирует 

умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно 

читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

3) Грамматический строй речи: 

- педагог формирует у детей умение использовать полные, 

распространенные простые с однородными членами и сложноподчиненные 

предложения для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; правильно употреблять суффиксы и приставки при 

словообразовании; использовать систему окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

4) Связная речь: 

- педагог развивает у детей связную, грамматически правильную 

диалогическую и монологическую речь, обучает детей использовать вопросы 

поискового характера («Почему?», «Зачем?», «Для чего?»); составлять 

описательные рассказ из 5-6 предложений о предметах и повествовательные 

рассказы из личного опыта; использовать элементарные формы объяснительной 

речи; 

- педагог развивает у детей речевое творчество, умения сочинять 

повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; составлять описательные 
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загадки об игрушках, объектах природы; поддерживает инициативность и 

самостоятельность ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками; 

формирует умение использовать в практике общения описательные монологи и 

элементы объяснительной речи; 

- педагог развивает у детей умения использовать вариативные формы 

приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой, поддерживает 

стремление детей задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи, развивает умение 

пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам; 

- педагог помогает детям осваивать умения вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 

детей, использовать разные типы реплик, рассказывать о событиях, приглашать 

к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием. Педагог формирует у детей умение 

участвовать в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников, использовать средства интонационной речевой 

выразительности, элементы объяснительной речи при разрешении конфликтов, 

закрепляет у детей умения использовать в речи вариативные формы 

приветствия; прощания; обращения к взрослым и сверстникам с просьбой, 

благодарности, обиды, жалобы, формирует у детей навыки обращаться к 

сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

- педагог закрепляет у детей умение понимать термины «слово», «звук», 

использовать их в речи; формирует представления о том, что слова состоят из 

звуков, могут быть длинными и короткими; формирует умение сравнивать 

слова по протяженности; помогает детям осваивать начальные умения 

звукового анализа слов: самостоятельно произносить слова, интонационно 

подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование  издания Издательство,  год   

В.В. Гербова Развитие  речи в детском 

саду  3-4 года 

Мозаика- Синтез , 2020 г  

 

В.В. Гербова Развитие  речи в детском 

саду   4-5 года 

Мозаика- Синтез  ,2014 г 

В.В. Гербова Развитие  речи в детском 

саду  5-6 года 

Мозаика- Синтез  ,2021 г 

 

В.В. Гербова Развитие  речи в детском 

саду  6-7 года 

Мозаика- Синтез , 2015 г 

В.В. Гербова Книга для чтения в детском 

саду и дома 4-5 лет 

Издательство Оникс, 2006 

г 

Л.Е.Кыласова Дидактический материал Издательство Учитель, 
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по развитию речи со 

старшими дошкольниками 

2015 г 

О.В. Епифанова Развитие речи 

окружающий мир. 

Дидактический материал к 

занятиям со старшими 

дошкольниками 

Издательство Учитель, 

2007 г 

Л.Г. Селихова Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи. 

Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет 

Мозаика- Синтез ,2006 г 

О.С. Ушакова Развитие речи 3-5 лет Творческий центр Сфера  

2014 г 

О.С. Ушакова Развитие речи 4-5 лет   Творческий центр Сфера  

2019 г 

О.С. Ушакова, 

Е.М.Струнина 

Развитие речи 5-6 лет  Издательский центр 

Вентана-Граф 2010 г 

О.С. Ушакова Развитие речи 6-7лет Творческий центр Сфера  

2019 г 

О.С. Ушакова Развитие речи и творчества 

дошкольников 

Творческий центр Сфера  

2015 г 

О.С. Ушакова Ознакомление 

дошкольников с 

литературой и развитие 

речи. 

Творческий центр Сфера  

2011 г 

О.С. Ушакова Программа развития речи 

дошкольников. 

Творческий центр Сфера  

2013 г 

О.С. Ушакова Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников ,,Придумай 

слово,, 

Москва.Просвещение.1996 

г 

А.К. Бондаренко Словесные игры в детском  

саду. 

Москва.Просвещение.1977 

г 

Д.Б.Эльконина, 

Л.Е.Журова, 

Н.В.Дурова 

Обучение дошкольников 

грамоте 

Москва, Школьная 

книга,2022 г 

Н.В.Дурова Поиграем в слова 4-5 лет Москва, Школьная 

книга,2022 г 

Н.В. Дурова От слова к звуку  5-6 лет Москва, Школьная 

книга,2022 г 

Н.В. Дурова От звука к букве 6-7 лет Москва, Школьная 

книга,2022 г 

Н.В. Дурова Читаем сами 6-7 лет Москва, Школьная 

книга,2021 г 

М.Д. Маханева Подготовка к обучению Творческий центр Сфера 
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грамоте детей 4-5 лет 2007 г 

М.Д. Маханева, 

Н.А.Гоголева,  

Л.В. Цыбирева 

Обучение грамоте детей 5-

7 лет 

Творческий центр Сфера  

2007 г 

Н.С.Жукова Учимся говорить 

правильно 

Эксмо 2003 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

От 4 лет до 5 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать у детей художественное и эстетическое восприятие 

в процессе ознакомления с произведениями разных видов искусства; развивать 

воображение, художественный вкус; 

формировать у детей умение сравнивать произведения различных видов 

искусства; 

развивать отзывчивость и эстетическое сопереживание на красоту 

окружающей действительности; 

развивать у детей интерес к искусству как виду творческой деятельности 

человека; 

познакомить детей с видами и жанрами искусства, историей его 

возникновения, средствами выразительности разных видов искусства; 

формировать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с искусством; 

формировать у детей интерес к детским выставкам, спектаклям; желание 

посещать театр, музей и тому подобное; 

приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. воспитывать патриотизм и чувства гордости за свою страну, край в 

процессе 

ознакомления с различными видами искусства; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей и положительный отклик к 

различным видам изобразительной деятельности; 

продолжать у детей развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; 

развивать у детей художественное восприятие, умение последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом; 

продолжать формировать у детей умение рассматривать и обследовать 
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предметы, в том числе с помощью рук; 

обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура малых 

форм и другое) как основе развития творчества; 

формировать у детей умение выделять и использовать средства 

выразительности в рисовании, лепке, аппликации; 

продолжать формировать у детей умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации; 

закреплять у детей умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь; 

приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола; 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало в 

процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности; 

развивать художественно-творческие способности у детей в различных 

видах изобразительной деятельности; 

создавать условия для самостоятельного художественного творчества 

детей; воспитывать у детей желание проявлять дружелюбие при оценке работ 

других детей; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); использовать их с 

учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); 

формировать умение у детей сооружать постройки из крупного и мелкого 

строительного материала; 

обучать конструированию из бумаги; 

приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений;  

обогащать музыкальные впечатления детей, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры; 

воспитывать слушательскую культуру детей; развивать музыкальность 

детей; воспитывать интерес и любовь к высокохудожественной музыке; 

продолжать формировать умение у детей различать средства 

выразительности в музыке, различать звуки по высоте; 
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поддерживать у детей интерес к пению; 

способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх, драматизациях, инсценировании; 

способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

поощрять желание детей самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

5) театрализованная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к театрализованной деятельности; 

формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 

развития творческой активности детей; 

учить элементам художественно-образных выразительных средств 

(интонация, мимика, пантомимика); 

активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру 

речи, интонационный строй, диалогическую речь; 

познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и другое); 

формировать у детей простейшие образно-выразительны умения,  

имитировать характерные движения сказочных животных; 

развивать эстетический вкус, воспитывать чувство прекрасного, 

побуждать нравственно-эстетические и эмоциональные переживания; 

побуждать интерес творческим проявлениям в игре и игровому общению 

со сверстниками. 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать умение организовывать свободное время с пользой; 

поощрять желание заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, отмечать красоту окружающего мира (кружение снежинок, 

пение птиц, шелест деревьев и прочее) и передавать это в различных видах 

деятельности (изобразительной, словесной, музыкальной); 

развивать интерес к развлечениям, знакомящим с культурой и 

традициями народов страны; 

осуществлять патриотическое и нравственное воспитание, приобщать к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству; 

приобщать к праздничной культуре, развивать желание принимать 

участие в праздниках (календарных, государственных, народных); 

формировать чувства причастности к событиям, происходящим в стране; 

развивать индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности ребёнка; 

вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных композициях, концертах. 
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Содержание образовательной деятельности. Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает приобщать детей к восприятию искусства, 

развивать интерес к нему; поощряет выражение эстетических чувств, 

проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-

прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора; знакомит детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель); педагог, в процессе ознакомления детей с различными 

видами искусства, воспитывает патриотизм и чувства гордости за свою страну, 

края. 

2) Педагог учит узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах (литература, 

музыка, изобразительное искусство); развивает у детей умение различать 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение (архитектура); учит детей выделять и называть основные 

средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) 

и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

3) Педагог знакомит детей с жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, 

портрет), с разными по художественному образу и настроению 

произведениями;  

знакомит детей со средствами выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразием цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 

явлениях окружающего мира. 

4) Педагог знакомит детей со скульптурой, способами создания 

скульптуры (пластика, высекание), средствами выразительности (объемность, 

статика и движение, материал); особенностями её содержания - отображение 

животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки. 

5) Педагог знакомит детей с архитектурой; формирует представления о 

том, что дома, в которых они живут (ДОО, общеобразовательная организация, 

другие здания) 

- это архитектурные сооружения; учит видеть, что дома бывают 

разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством 

этажей, подъездов и так далее; способствует развитию у детей интереса к 

различным строениям, расположенным вокруг ДОО (дома, в которых живут 

ребёнок и его друзья, общеобразовательная организация); привлекает внимание 

детей к сходству и различиям разных зданий, поощряет самостоятельное 

выделение частей здания, его особенностей; учит детей замечать различия в 

сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, 

окон и других частей); педагог поощряет стремление детей изображать в 

рисунках, аппликации реальные и сказочные строения. 
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6) Педагог организовывает посещение музея (совместно с родителями 

(законными представителями)), рассказывает о назначении музея; развивает у 

детей интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

7) Педагог закрепляет знания детей о книге, книжной иллюстрации; 

знакомит детей с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

8) Педагог знакомит детей с произведениями народного искусства 

(потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно- прикладного искусства). 

9) Педагог поощряет проявление детских предпочтений: выбор детьми 

любимых песен, иллюстраций, предметов народных промыслов, пояснение 

детьми выбора; воспитывает у детей бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и 

тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег 

и так далее); формирует и закрепляет у детей представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей; педагог помогает детям при передаче сюжета располагать 

изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами; направляет внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы 

ниже куста; продолжает закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы; педагог формирует у 

детей умение к уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формирует у детей представление о том, как 

можно получить эти цвета; учит детей смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков; развивает у детей желание использовать в 

рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращает внимание детей на 

многоцветие окружающего мира; педагог закрепляет у детей умение правильно 

держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения; учит детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и 

точки - концом ворса кисти; закрепляет у детей умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета; к концу года педагог формирует у 

детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на 



42 
 

карандаш; формирует у детей умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и другие) и 

соотносить их по величине. 

2) Народное декоративно-прикладное искусство: 

педагог продолжает у детей формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Учит детей 

использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Педагог знакомит 

детей с городецкими изделиями. Учит детей выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, 

используемые в росписи. 

3) Лепка: 

педагог продолжает развивать интерес детей к лепке; совершенствует у 

детей умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закрепляет 

у детей приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учит детей 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Педагог учит детей сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учит детей приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Знакомит с 

приемами использования стеки. Поощряет стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. Педагог закрепляет у детей приемы 

аккуратной лепки. 

4) Аппликация: 

педагог развивает у детей интерес к аппликации, усложняя её содержание 

и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формирует у 

детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучает детей 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учит детей составлять из полос изображения 

разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и другое). Учит 

детей вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и тому подобное. Педагог 

продолжает расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учит детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две 

или четыре части (круг - на полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и так 

далее). Закрепляет у детей навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Педагог поощряет проявление активности и творчества. 
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Конструктивная деятельность. 

1) Педагог продолжает развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учит 

использовать их с учётом конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина). 

2) Педагог развивает у детей умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учит 

анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху - 

перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и так далее). 

3) Педагог побуждает детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности (гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 этажа, широкий мост 

для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и другое). 

Развивает у детей умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Учит детей самостоятельно измерять постройки (по 

высоте, длине и ширине), соблюдать заданный педагогом принцип конструкции 

(построй такой же домик, но высокий). Учит детей сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

4) Педагог учит детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результат. 

5) Педагог обучает детей конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к 

стулу - спинку). Приобщает детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы 

(лодочки, ёжики и так далее). Учит детей использовать для закрепления частей 

клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог формирует навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца); педагог знакомит детей с 

биографиями и творчеством русских и зарубежных композиторов, о истории 

создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах; 

учит детей чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном; учит детей замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро; развивает у детей способность различать звуки по высоте (высокий, 
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низкий в пределах сексты, септимы); педагог учит детей выражать полученные 

впечатления с помощью слова, движения, пантомимы. 

2) Пение: педагог учит детей выразительному пению, формирует умение 

петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы); 

развивает у детей умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами; формирует у детей умение петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки; учит 

детей петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога). 

3) Песенное творчество: педагог учит детей самостоятельно сочинять 

мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»); формирует у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог продолжает формировать 

у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; учит 

детей самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки; совершенствует танцевальные движения детей: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах; учит детей двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать 

в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки; продолжает совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, 

стремительный). 

5) Развитие танцевально-игрового творчества: педагог способствует у 

детей развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и так далее); учит детей инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: 

педагог формирует у детей умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

способствует реализации музыкальных способностей ребёнка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, 

развлечения и другое). 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает развивать и поддерживать интерес   детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность передавать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей). Организует с детьми игровые этюды для 
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развития восприятия, воображения, внимания, мышления. Педагог учит детей 

разыгрывать простые представления на основе знакомого литературного и 

сказочного сюжета; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест). Учит чувствовать и понимать эмоциональное 

состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Развивает навык режиссерской игры, создавая для этого специальные условия 

(место, материалы, атрибуты). Побуждает детей использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и различные виды театра (бибабо, 

настольный, плоскостной). Педагог формирует у детей умение использовать в 

театрализованных играх образные игрушки, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина. Поощряет проявление инициативы 

и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставляет возможность для экспериментирования при создании одного и 

того же образа. Учит чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствует 

разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 

прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребёнком ролей. 

Педагог продолжает использовать возможности педагогического театра 

(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает умение детей организовывать свой досуг с пользой. 

Осуществляет патриотическое и нравственное воспитание, приобщает к 

художественной культуре, эстетико-эмоциональному творчеству. Побуждает к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности (художественной, 

познавательной, музыкальной и другое). Вовлекает детей в процесс подготовки 

к развлечениям (концерт, кукольный спектакль, вечер загадок и прочее). 

Знакомит с традициями и культурой народов страны, воспитывает чувство 

гордости за свою страну (населенный пункт). Приобщает к праздничной 

культуре, развивает желание принимать участие в праздниках (календарных, 

государственных, народных). Развивает творческие способности. Активизирует 

желание посещать творческие объединения дополнительного образования. 

Педагог развивает индивидуальные творческие способности и художественные 

наклонности детей. Педагог привлекает детей к процессу подготовки разных 

видов развлечений; формирует желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных композициях, концертах. В процессе 

организации и проведения развлечений педагог заботится о формировании 

потребности заниматься интересным и содержательным делом. 

Методическое  обеспечение  образовательной области ,, Художественно-

эстетическое развитие 
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Автор 

составитель 

Наименование  издания Издательство 

Год  

Комарова Т.С Развитие художественных  

способностей 

дошкольников. 

Мозаика-Синтез 

2014г 

Краснушкин Е.В. Изобразительное  искусство для 

дошкольников 

Мозаика-Синтез 

2012г 

В.В. Гаврилова, 

Л.А. Артемьева 

Декоративное рисование Издательство 

,,Учитель,, 

2010 г 

Козлина  А.В. Уроки ручного труда Мозаика- Синтез 

2008 г 

И.А. Лыкова Народное искусство  детям   3 

книги 

Солнечная  керамика 

Чудеса из глины 

Чудеса из дерева 

Издательство  

Цветной мир. 

2014 г 

И.А.  Лыкова Художественный  труд в детском  

саду 

Старшая  группа 

Издательство  

Цветной мир 

2011 г 

И.А.  Лыкова Изобразительная  деятельность в 

детском  саду подготовительная 

группа 

Издат-во  Цветной 

мир 

2015 г 

И.А.  Лыкова Изобразительная  деятельность в 

детском саду  в старшей  группе. 

Издат-во  Цветной 

мир 

2015 г 

И.А.  Лыкова Изобразительная  деятельность в 

детском саду в средней  группе 

Издат-во  Цветной 

мир 

2015 г 

И.А.  Лыкова Изобразительная  деятельность в 

детском саду  вторая младшая 

группа 

Издат-во  Цветной 

мир 

2015 г 

И.А.  Лыкова Изобразительная  деятельность в 

детском первая  младшая  группа 

Издат-во  Цветной 

мир 

2014 г 

Л. А. Парамонова Развивающие занятия  с детьми 2-

3 лет 

ЗИМА, ВЕСНА, ОСЕНЬ. 

Издат-во ,,ТЦ Сфера,, 

2018 г 

Т. С. Комарова Изобразительная  деятельность в 

детском  саду младшая группа 3-4 

года 

Мозаика- Синтез 

2014 г 

Т. С. Комарова Изобразительная  деятельность в 

детском  саду средняя  группа 

Мозаика- Синтез 

2014 г 

Т. С. Комарова Изобразительная  деятельность в 

детском  саду старшая  группа 

Мозаика- Синтез 

2014 г 

Т. С. Комарова Изобразительная  деятельность в Мозаика- Синтез 
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детском  саду подготовительная  

группа 

2014 г 

М. Лахути Учимся играя, «Мы рисуем» Росмэн-Издат. 

1999 г 

Э. А .Болдина Учимся рисовать зверей, рыб, и 

птиц. 

Издательство Мир  

книги. 

2005 г 

А.А. Грибовская Коллективное  творчество 

дошкольников. 

Издат-во ,,ТЦ Сфера,, 

2005 г 

А.А. Грибовская Лепка в детском саду 2-7 лет Издат-во ,,ТЦ Сфера,, 

2010г 

Т.Н. Доронова Играем  в  театр Просвещение, Москва 

2004 г 

Н.Г. Барсукова, 

Н.Б.  Вершинина. 

Музыка в детском  саду. Издательство  

,,Учитель,, 

2011 г 

Д.Г.Кайль Коррекция и развитие 

эмоциональной сферы детей 6-7 

лет/театрально- игровая 

деятельность 

Из-во Учитель 

2015г 
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2.1.5. Физическое развитие. 

От 4 лет до 5 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 

обогащать двигательный опыт детей, способствуя техничному 

выполнению упражнений основной гимнастики (строевые упражнения, 

основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), создавать условия для освоения спортивных упражнений, 

подвижных игр; 

формировать психофизические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, ловкость), развивать координацию, меткость, ориентировку в 

пространстве; 

воспитывать волевые качества, самостоятельность, стремление 

соблюдать правила в подвижных играх, проявлять самостоятельность при 

выполнении физических упражнений; 

продолжать формировать интерес и положительное отношение к 

физической культуре и активному отдыху, формировать первичные 

представления об отдельных видах спорта; 

укреплять здоровье ребёнка, опорно-двигательный аппарат, 

формировать правильную осанку, повышать иммунитет средствами 

физического воспитания; 

формировать представления о факторах, влияющих на здоровье, 

воспитывать полезные привычки, способствовать усвоению правил 

безопасного поведения в двигательной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества при выполнении упражнений основной 

гимнастики, а также при проведении подвижных и спортивных игр. Помогает 

точно принимать исходное положение, поддерживает стремление соблюдать 

технику выполнения упражнений, правила в подвижной игре, показывает 

возможность использования разученного движения в самостоятельной 

двигательной деятельности, помогает укреплять дружеские взаимоотношения 

со сверстниками, слышать и выполнять указания, ориентироваться на 

словесную инструкцию; поощряет проявление целеустремленности и упорства 

в достижении цели, стремление к творчеству. 

Педагог способствует овладению элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни, формирует представление о правилах поведения в 

двигательной деятельности, закрепляет полезные привычки, способствующие 

укреплению и сохранению здоровья. 



  

49  

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча между линиями, 

шнурами, палками (длина 2-3 м), положенными (на расстоянии 15-20 см одна 

от другой) и огибая кубики или кегли, расставленные по одной линии на 

расстоянии 70-80 см; прокатывание обруча педагогу, удержание обруча, 

катящегося от педагога; прокатывание обруча друг другу в парах; 

подбрасывание мяча вверх и ловля его после удара об пол; бросание и ловля 

мяча в паре; перебрасывание мяча друг другу в кругу; бросание мяча двумя 

руками из-за головы стоя; скатывание мяча по наклонной доске, попадая в 

предмет; отбивание мяча правой и левой рукой о землю не менее 5 раз 

подряд; подбрасывание и ловля мяча не менее 3-4 раз подряд; бросание 

мяча двумя руками из-за головы сидя; бросание вдаль; попадание в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 2-2,5 м; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках «змейкой» между 

расставленными кеглями, по наклонной доске, по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; проползание в обручи, под дуги; влезание на 

гимнастическую стенку и спуск с нее, не пропуская реек; переход по 

гимнастической стенке с пролета на пролет вправо и влево на уровне 1-2 

рейки, ползание на четвереньках с опорой на стопы и ладони; подлезание под 

веревку или дугу, не касаясь руками пола прямо и боком; 

ходьба: ходьба обычная, в колонне по одному, придерживаясь 

указанного направления, с изменением темпа; на носках, на пятках, на 

внешней стороне стопы, приставным шагом вперед и по шнуру; перешагивая 

предметы; чередуя мелкий и широкий шаг, «змейкой», с остановкой по 

сигналу, в противоположную сторону; со сменой ведущего; в чередовании с 

бегом, прыжками; приставным шагом вперед, в сторону, назад на месте; с 

разным положением рук (на поясе, в стороны (плечи развести), за спиной); 

бег: бег в колонне по одному, на носках, высоко поднимая колени; обегая 

предметы; на месте; бег врассыпную по сигналу с последующим нахождением 

своего места в колонне; в парах; по кругу, держась за руки; со сменой 

направляющего, меняя направление движения и темп; непрерывный бег 1-1,5 

мин; пробегание 30-40 м в чередовании с ходьбой 2-3 раза; медленный бег 

150-200 м; бег на скорость 20 м; челночный бег 2х5 м; перебегание 

подгруппами по 5-6 человек с одной стороны площадки на другую; бег 

врассыпную с ловлей и увертыванием; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте, с поворотом вправо и влево, 

вокруг себя, ноги вместе-ноги врозь, стараясь достать предмет, подвешенный 
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над головой; подпрыгивание на двух ногах с продвижением вперед на 2-3 м; 

перепрыгивание через шнур, плоский кубик (высота 5 см), через 4-6 линий 

(расстояние между линиями 40-50 см); выполнение 20 подпрыгиваний с 

небольшими перерывами; прыжки в длину с места; спрыгивание со скамейки; 

прямой галоп; попытки выполнения прыжков с короткой скакалкой; 

упражнения в равновесии: ходьба по доске, по скамье (с 

перешагиванием через предметы, с мешочком на голове, с предметом в руках, 

ставя ногу с носка руки в стороны); ходьба по доске до конца и обратно с 

поворотом; ходьба по наклонной доске вверх и вниз; стойка на одной ноге, 

вторая поднята коленом вперед, в сторону, руки в стороны или на поясе; 

пробегание по наклонной доске вверх и вниз; ходьба по доске и расхождение 

вдвоем на ней; кружение в одну, затем в другую сторону с платочками, руки 

на пояс, руки в стороны. 

Педагог обучает разнообразным упражнениям, которые дети могут 

переносить в самостоятельную двигательную деятельность. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и 

плечевого пояса: основные положения и движения рук (в стороны, вперед, 

вверх, назад, за спину, на пояс, перед грудью); перекладывание предмета из 

одной руки в другую; сгибание и разгибание рук, махи руками; сжимание и 

разжимание кистей рук, вращение кистями; выполнение упражнений 

пальчиковой гимнастики; повороты головы вправо и влево, наклоны головы; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: наклоны вперед, вправо, влево, повороты корпуса вправо и 

влево из исходных положений стоя и сидя; поочередное поднимание ног из 

положения лежа на спине, на животе, стоя на четвереньках; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

сгибание и разгибание ног; отведение ноги вперед, в сторону, назад; 

выставление 

ноги на пятку (носок); приседания на всей стопе и на носках с 

разведением коленей в стороны; поднимание на носки и опускание на всю 

ступню; захватывание стопами и перекладывание предметов с места на место. 

Повышаются требования к детям при выполнении общеразвивающих 

упражнений. Педагог предлагает выполнять общеразвивающие упражнения из 

разных исходных положений, в разном темпе (медленном, среднем, быстром) с 

предметами и без них. К предметам и пособиям, названным ранее, добавляются 

малые мячи, косички, палки, обручи и другое. Разученные упражнения 

включаются в комплексы утренней гимнастики, физкультминутки и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 
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Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном 

занятии, педагог включает в комплексы общеразвивающих упражнений 

(простейшие связки упражнений ритмической гимнастики), в 

физкультминутки и подвижные игры. Рекомендуемые упражнения: ритмичная 

ходьба под музыку в разном темпе; на носках, топающим шагом, приставным 

шагом прямо и боком, прямым галопом, по кругу, держась за руки, с высоким 

подниманием колена на месте и в движении прямо и вокруг себя, подскоки по 

одному и в парах под музыку; выставление ноги на пятку, на носок, 

притопывание под ритм, повороты, поочередное 

«выбрасывание» ног, движение по кругу выполняя шаг с носка, 

ритмичные хлопки в ладоши под ритмичную музыку, комбинации из двух 

освоенных движений в сочетании с хлопками. 

Строевые упражнения: 

педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение 

в колонну по одному, по два, по росту, врассыпную; размыкание и смыкание 

на вытянутые руки, равнение по ориентирам и без; перестроение из колонны 

по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего; из одной 

колонны или шеренги в звенья на месте и в движении; повороты направо, 

налево, кругом на месте переступанием и в движении. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять основные 

движения и развивать психофизические качества в подвижных играх, 

поощряет желание выполнять роль  водящего, развивает пространственную 

ориентировку, самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; приучает к выполнению 

правил, поощряет проявление целеустремленности, настойчивости, 

творческих способностей детей (придумывание и комбинирование движений в 

игре). 

3) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным 

упражнениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем 

воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может быть организовано в 

самостоятельной 

двигательной деятельности в зависимости от имеющихся условий, а 

также региональных и климатических особенностей. 

Катание на санках: подъем с санками на гору, скатывание с горки, 

торможение при спуске, катание на санках друг друга. 

Катание на трехколесном и двухколесном велосипеде, самокате: по 

прямой, по кругу с поворотами, с разной скоростью. 

Ходьба на лыжах: скользящим шагом, повороты на месте, подъем на 
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гору 

«ступающим шагом» и «полуёлочкой». 

4) Формирование основ здорового образа жизни: педагог уточняет 

представления детей о здоровье, факторах, положительно влияющих на него, 

правилах безопасного поведения в двигательной деятельности (соблюдать 

очередность при занятиях с оборудованием, не толкать товарища, бегать в 

колонне, не обгоняя друг друга и другое), способствует пониманию детьми 

необходимости занятий физической культурой, важности правильного 

питания, соблюдения гигиены, закаливания для сохранения и укрепления 

здоровья. Формирует первичные представления об отдельных видах спорта. 

5) Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагог привлекает детей данной 

возрастной группы к участию в праздниках детей старшего дошкольного 

возраста в качестве зрителей. Праздники проводятся 2 раза в год, 

продолжительностью не более 1-1,5 часов. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 20-25 минут. 

Содержание составляют: подвижные игры, игры с элементами соревнования, 

аттракционы, музыкально- ритмические и танцевальные упражнения. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач 

приобщения к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и 

патриотическую тематику, посвящаться государственным праздникам, 

включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья проводятся 1 раз в три месяца. В этот день проводятся 

физкультурно- оздоровительные мероприятия, прогулки, игры на свежем 

воздухе. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое  

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование  издания Издательство, год. 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду младшая группа 3-4 года 

Мозаика –

Синтез.2014 г 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду средняя  группа 4-5 лет 

Мозаика –

Синтез.2014 г 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду старшая группа 5-6 лет 

Мозаика –

Синтез.2014 г 

Л. И. Пензулаева Физическая культура в детском 

саду подготовительная к школе 

группа 6-7 лет 

Мозаика –

Синтез.2014 г 

Л. И. Пензулаева   Оздоровительная  гимнастика 

комплексы  упражнений 3-7 лет 

Мозаика –

Синтез.2015 г 
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А. Галанов    Игры для укрепления  здоровья   

малышей. Играем, учимся, растём. 

ООО Стрекоза 

2012 г 

Подольская  Е.И.   Комплексы лечебной гимнастики 

для  детей 5-7 лет 

Издательство  

Учитель  2013 г 

Воронова Е. К. Формирование двигательной 

активности детей 5-7 лет игры- 

эстафеты 

Издательство  

Учитель  2012 г 

Т. Е. Харченко Утренняя гимнастика в  детском  

саду  упражнения для детей 3-5 лет 

Мозаика –

Синтез.2008 г 

О.В. Узорова, 

Е.А. Нефёдова 

Физкультурные минутки Астрель-АСТ-

Ермак 2005 г 

Е.А. Бабенкова, 

Т.М.Параничева 

Подвижные игры на прогулке ТЦ Сфера 2015 г 

Т.Г Анисимова, 

С.А. Ульянова.   

Формирование правильной  осанки 

и коррекция пласкостопия у 

дошкольников. 

Издательство  

Учитель  2009 г 

Н.С. Голицина,  

И. М. Шумова.    

Воспитание  основ здорового 

образа жизни у малышей. 

Издательство  

Скрипторий 2007 г 

Бабенкова Е.А. , 

Параничева Т. М.   

Растим здорового ребёнка. Новые 

стандарты. 

УЦ 

,,Перспектива,,2011   

Бабенкова Е.А , 

О.М Федоровская 

Игры ,которые лечат .для детей от 

3-5 лет. 

ТЦ Сфера 2013 г 

Е.Н.Вареник    Утренняя гимнастика в детском 

саду. Методические рекомендации. 

ТЦ Сфера 2009 г 

М.Ю. Картушина Праздники здоровья  для детей 6-7 

лет. 

ТЦ Сфера 2008 г 

Перечень 

пособий 

Спортивное оборудование и 

пособия для  выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

основных видов движений, 

проведения  подвижных игр и 

эстафет,наглядно- дидактические 

пособия, ширмы, стенды по теме.   
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2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

При реализации образовательных программ дошкольного образования 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, а также работа с электронными средствами обучения при 

реализации Федеральной программы должны осуществляться в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог 

определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 

применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

1) 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 

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 Программы педагог 
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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, 



  

56  

прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные 

средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, 

аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

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). 

ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые 

для реализации Программы. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит 

не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных 

интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и 
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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 Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

2.2.1.Описание деятельности по психолого- педагогическому 

сопровождению детей различных категорий целевых групп обучающихся. 

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

совместной деятельности детей в усл0виях 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. 

2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных  практик. 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, 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 
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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. 

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, психотерапевтическую развлекательную, 

диагностическую 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 
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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 ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

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

музыкальные и другие); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

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

картин, иллюстраций; 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми- путешествиями и другими. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, 

проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских 

проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 
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детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. При 

организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время 

проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, 

суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21.Введение термина «занятие» не означает 

регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; свободное 

общение педагога с детьми, индивидуальную работу; проведение спортивных 

праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

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

игрушек- самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

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

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

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

музыкальные и другие); 

опыты и эксперименты, коллекционирование и другое; практико-

ориентированные проекты, чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
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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: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

созидающий и волевой субъект (инициатива в продуктивной 

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 
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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. 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. Поддержка - короткое или небольшое оказание 

той или иной помощи человеку в трудной для него ситуации. Инициатива, 

инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов деятельности наряду с задачами развития 

этих деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей. 

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). 

Опираясь на природную любознательность ребёнка, стремление к 

самостоятельности («Я сам») можно помочь ему в открытии мира через 

развитие личностных качеств. В психологической литературе этой проблеме 

уделяется много внимания, как в плане теоретического обоснования, так и 

практических разработок. 

Инициативность 

Инициативность предполагает самостоятельную постановку целей, 

организацию действий, направленных на достижение этих целей и реализацию 

действий. При этом субъект должен уметь оценивать обстановку, в которой 

происходит действие (например, в игре уметь провести анализ ситуации, 

выявить позиции участников), разрабатывать план действий (цепь ходов в 

настольной игре) и выполнять действие. Инициативность – одно из важных 

условий развития творческой деятельности ребёнка. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через 

вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К концу 

старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня 

развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может 

ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-
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либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить 

поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка 

стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). 

Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не идеально, но 

самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не 

злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, а создавать проблемные 

ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. 

Задача, превышающая его возможности, способна только мешать развитию 

инициативы, поскольку ребёнок, не зная как решить задачу, отказывается от 

её выполнения. Инициатива в выполнении предметного действия выступает 

одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень 

самостоятельности у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию 

инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, 

практической, предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности 

инициативное поведение проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок 

начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и 

последовательно их решая. В игре интенсивно развивается активность и 

инициатива у ребенка (Д.Б. Эльконин, Н.Я. Михайленко). Выделяют три 

уровня развития творческой инициативы (включённость ребёнка в сюжетную 

игру): 1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу 

условных действий (роль в действии) и использует предметы- заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с 

незначительными изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может 

переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), 

не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в 

контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном 

взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, 

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в 

ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, быть 
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самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок 

может попросить принять его в игру уже играющих детей своей группы или 

незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не 

должен настаивать, «навязываться». В то же время ребёнок должен уметь себя 

занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели 

участвовать в ней, учитывать желания, интересы другого, уметь посмотреть на 

ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить 

компромиссные варианты. Для развития инициативности при организации 

групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную 

работу, соблюдая «равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за 

столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая 

им возможности вносить свои варианты выполнения работы. Каждый должен 

учиться пробовать быть в каком-то деле организатором (иногда лидера, не 

позволяющего другим проявлять инициативу, следует отсаживать, после чего 

другой ребёнок по собственному желанию начинает проявлять инициативу). 

Одной из форм развития инициативности при выполнении заданий может 

стать работа парами, предусматривающая распределение функций: один 

выступает исполнителем, другой – контролером (наблюдает за тем, как другой 

делает задание, в какой последовательности, слушает, спрашивает, если что-то 

не понятно). Выполняя контролирующую функцию, наблюдатель проявляет 

инициативность на уровне операционального контроля. Переходя к 

следующему заданию, дети меняются функциями. Варианты выполнения 

могут касаться подбора пар (в паре могут быть подобраны близкие или разные 

по уровню развития дети), содержания задания (по сложности и др.). Выбор 

может распространяться на занятие, вид деятельности, задание, материал, 

партнёра, группу и др. Развитие инициативности предполагает работу и с 

неадекватными формами её проявления (излишняя напористость, давление, 

навязчивость, отсутствие регуляции) через ограничение чрезмерной 

инициативности, при которой ребёнок не учитывает желания других, пытаясь 

реализовать только свой вариант. Особую сложность вызывают «действия по- 

своему», т.е. когда ребенок настаивает на своём вопреки требованиям 

взрослых, других детей. В то же время, нельзя всё время запрещать, нужно 

умело выводить из такого противостояния, но не через запреты и 

соглашательство. 

Самостоятельность 

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без 

направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих качеств 

активности личности. Она рассматривается как своего рода интегратор 

интеллекта, способностей, воли и характера (С.Л. Рубинштейн, В.В. Давыдов 
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и др). Структура самостоятельности характеризуется взаимоотношением 

разных компонентов личности: функциональных (способы организации 

деятельности и взаимодействия с людьми), операционально-деятельностных 

(умения, обеспечивающие достижения целей без помощи других людей) и 

мотивационно- потребностных – стремление к независимости от других 

людей (А.М. Матюшкин). В качестве критериев развития самостоятельности 

выделяют готовность к осуществлению выбора (целей, средств), а также 

преобразование условий своей деятельности (А.Н.Леонтьев, Я.А. Пономарёв). 

Это требует, с одной стороны владения умениями и навыками, позволяющими 

самостоятельно решать задачи, с другой, определённого типа отношения к 

людям, взаимодействия с ними (в условиях осуществления деятельности в 

группе). 

Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а 

иногда и раньше. В зависимости от условий жизни, типа взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, индивидуальных особенностей у детей появляется 

стремление к самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее 

(С.Л. Рубинштейн). Психологические исследования показывают, что к концу 

старшего дошкольного возраста дети могут достичь определенного уровня 

развития самостоятельности в разных видах деятельности: познании (С.Л. 

Рубинштейн, А.М. Матюшкин, Н.Н. Поддъяков), в обучении (Е.Е. Кравцова), 

предметной деятельности и др. Развитие самостоятельности у детей в разных 

видах деятельности осуществляется в условиях общения со взрослыми. 

Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), 

обучение без подавления стремления ребёнка к самостоятельному познанию, 

без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность оказывает 

своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Особенно показательным в этом отношении выступает развитие 

самостоятельности в предметной деятельности. Д.Б. Элькониным выделены 

этапы становления самостоятельности предметного действия: 1) ребёнок 

выполняет действие совместно со взрослым; 2) ребёнок начинает выполнять 

действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно-разделенное 

действие); 3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по 

речевому указанию взрослого. Самостоятельное выполнение любого действия 

означает, что ребёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно 

получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер 
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колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к 

самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления. На этапе совместного выполнения действия его цель, 

ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. 

Действие задано и контролируется взрослым. При самостоятельном 

выполнении действия ребёнок принимает цель (или сам её ставит), 

ориентируется в условиях, исполняет, контролирует. У него вырабатываются 

своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё 

менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет все больше 

инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие развивается и по 

линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос 

действия в другие ситуации. 

2.2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО. 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение 

их правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 
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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; вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

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

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных 

представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на 

обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; 

каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; 

между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество 

с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

образования, потребности родителей (законных представителей) в отношении 

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), 



  

69  

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО 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 ДОО образовательной программы; условиях 

пребывания ребёнка в группе ДОО; 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 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 

ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе 
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следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 

психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

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

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного 

использования IТ- технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения 

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

другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам 

здоровьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к 

тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, IТ-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

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

приемов и способов взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

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); 
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журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных 

представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и 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. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком 

(с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные 

методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в 

зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и 

инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями 

(законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 

деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста. 

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 

учреждение Варфоломеевский детский сад является звеном муниципальной 

системы образования Яковлевского муниципального района и осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение прав граждан муниципального 

района на получение качественного дошкольного образования. 

В условиях поликультурного региона, каким и является Приморский 

край, воспитание дошкольников должно строиться как этнокультурная, 

детерминированная деятельность, учитывающая все богатство и разнообразие 

национальных культур, воспитывающая у детей интерес и уважение не только 

к культуре своего народа, но и к культуре других народов. 

Ссылаясь на Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (авторы Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков 

В.А.), а также на государственную программу «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на период 2021–2024 гг.», можно сказать, что современный 

период в российской истории и образовании - время смены ценностных 

ориентиров. 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 

познавательное развитие дошкольников предполагает формирование 

первичных представлений о малой родине. 

Яковлевский район является многонациональным субъектом РФ и 

возникает острая потребность в организации целенаправленной работы по 

формированию поликультурной личности, сочетающей в себе системные 

знания в области различных культур, стремление и готовность к 

межкультурному диалогу. И дошкольное образование является первым звеном 

в этой работе. 

а) цель и смысл деятельности ДОО, ее миссия. 

Цель: Достижение современного качества предоставляемых 

конкурентоспособных образовательных услуг, адекватных меняющимся 

запросам общества и социально- экономическим условиям. 

1. Повышение качества образовательных и коррекционных услуг 

в организации, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Модернизация материально-технической базы организации, 

цифровизация образовательной деятельности. 

3. Обеспечение разнообразия и доступности дополнительного 

образования с учётом потребностей и возможностей детей. 

4. Повышение безопасности, в том числе усиление 

антитеррористической защищенности объектов организации. 



  

73  

Основные задачи. 

1. Повысить качество образования МБДОУ через внедрение 

современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных; 

2. Реализовать коррекционно-развивающую поддержку детям с 

трудностями в речевом и эмоционально-волевом развитии; 

3. Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности 

учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников; 

4. Цифровизация системы управления образовательной 

организацией, в том числе документооборота; 

5. Создать открытую и доступную систему дополнительного 

образования для развития детских способностей; 

6. Обеспечить эффективное, результативное функционирование и 

постоянный рост профессиональной компетентности стабильного 

коллектива в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

7. Модернизировать развивающую предметно-пространственную 

среду и материально-техническую базу организации, способствующих 

самореализации ребенка в разных видах деятельности; 

8. Повысить безопасность в организации в отношении детей и 

работников, посетителей; 

9. Создать условия для полноценного сотрудничества с 

социальными партнерами для разностороннего развития детей. 

Миссия дошкольного учреждения 

Создание условий для функционирования ДОУ как открытого, 

современного учреждения, реализующего качественные образовательные 

услуги, обеспечивающие равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития детей, максимально 

удовлетворяющие социальный заказ Государства и родительского 

сообщества ДОУ. 

Ценности: 

➢ Сохранение уникальности и самоценности детства; 

➢ Стремление к высокой психологической комфортности для всех 

субъектов педагогического процесса; 

➢ Доверие и уважение друг к другу педагогов, родителей, 

воспитанников и социальных партнеров; 

➢ Ценность здоровья; 

➢ Обеспечение стандарта образования для всех выпускников ДОУ. 

Исходя из всего вышеуказанного, концептуальными направлениями 

развития деятельности МБ ДОУ Варфоломеевский детский сад являются: 
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1. Создание условий для поддержки разнообразия детства, амплификации 

детского развития, которые проявляются в поиске наиболее эффективных 

форм организации и методов воспитания и обучения детей. 

2. Реализация дифференцированного и личностного подхода в процессе 

образовательной деятельности (с учетом возрастных, индивидуальных и 

гендерных особенностей детей, уровня их здоровья). 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, условий 

для социализации, формирования мировоззрения ребенка-дошкольника, 

развитие его познавательных и творческих способностей, активности и 

самостоятельности. 

4. Создание оптимального психологического климата, как залога 

полноценного психомоторного развития детей. 

5. Совершенствование форм работы с педагогическими кадрами, родителя 

(законными представителями) и общественностью (социумом). 

б) принципы жизни и воспитания ДОО.  

В основу в педагогической системе положены принципы, позволяющие 

внедрить и результативно использовать гибкие организационные формы 

преобразований в ДОО: 

*принцип научности предполагает использование современных 

разработок педагогической науки и лучшего передового опыта специалистов в 

точном соответствии с их содержанием (трактовка М.М. Поташника); 

*здоровьесберегающий принцип обеспечивает приоритет укрепления 

здоровья каждого дошкольника в процессе всех видов деятельности, 

основанной на целостном представлении о соматическом и психическом 

здоровье детей и на устранении стрессогенных факторов, связанных с 

социальными и климатическими условиями (раскрывает В.Г. Алямовская); 

*принцип приоритетности развития личности и смысловой сферы 

ребенка связан с заботой не только о здоровье, но и о культуре и 

воспитанности детей, с повышением мотивационной готовности участников 

образовательного процесса к собственному личностному развитию; 

саморефлексии (особо пристально рассматривается В.Т. Кудрявцевым, Б.Б. 

Егоровым, Е. Шулешко); 

*принцип доверительного сотрудничества субъектов образовательного 

процесса предполагает активность педагогов, родителей (законных 

представителей) и воспитанников в процессе участия в преобразовании. 

Доверительность обеспечивается взаимным уважением, учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей каждого участника процесса 

развития ДОО (Т.И. Бабаева, О.Л. Князева). 

*принцип диалогического общения тесно связан с предыдущим 
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принципом и логически вытекает из него. Диалог предполагает открытость в 

сотрудничестве, учет мнений и аргументов каждого субъекта сотрудничества, 

искренность и взаимопонимание (О.Н.Сомкова, Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт) 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными 

ФГОС ДО. Программа воспитания построена на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на 

следующие принципы: 

*принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

*принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных 

отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение; 

*принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

*принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность 

следования идеалу в жизни; 

*принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения; 

*принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

*принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно- этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. Данные принципы реализуются в 

укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 

практики, совместную деятельность и события. 

в) образ ДОО, ее особенности, символика, внешний имидж.  

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное 
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учреждение Варфоломеевский детский сад расположен в селе Варфоломеевка 

Яковлевского района. Краеведческие материалы, историко-монументальные 

памятники обладают огромным потенциалом для воспитания и развития у 

дошкольников чувства любви к Родине, гордости за свой народ, край и страну. 

Расположение ДОУ на некотором удалении от автомобильной дороги 

позволяет проводить с дошкольниками практические мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на улице, а также по 

профилактике дорожно- транспортного травматизма, целью которых является 

осознание дошкольниками необходимости соблюдать меры 

предосторожности, стремление сохранить своё здоровье. 

Воспитательная деятельность в ДОУ осуществляется в социальном 

партнёрстве с библиотекой, администрацией поселения и МБОУ СОШ №! 

С.Варфоломеевка. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

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 т.п.). 

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. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) 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, хуже усваивающими образовательный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
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улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 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, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе является физическое 

воспитание и развитие воспитанников. Успех этого направления зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-

гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других  

факторов. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная 

продолжительность ежедневной двигательной активности малышей 

устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 

3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация 

двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации 

детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда 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 рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МБДОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать 

семьи к участию в образовательном процессе. С этой целью проводятся 

родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, 

тренинги, викторины, просмотры родителями отдельных форм работы с 

детьми, применяются средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, и др 

г) Отношения к воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), сотрудникам и партнерам ДОУ. 
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В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно- ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослого. В детском саду при участии педагогов и 

медицинского работника обеспечивается становление и совершенствование 

физического, психического и речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. Основной 

формой взаимодействия с детьми в ДОУ и ведущим видом деятельности 

является игра. 

Дошкольное учреждение , наряду с семьей предоставляет ребенку 

определенный социальный опыт. Но только сочетание их усилий может 

создать оптимальные условия для вхождения ребенка в мир взрослых. Диалог 

этих двух наиважнейших социальных институтов осложняется 

разбалансированностью воспитательных процессов внутри семьи и ДОУ. 

Отмечено снижение воспитательного потенциала семьи. Современные 

родители испытывают трудности из-за недостатка времени, психолого- 

педагогических компетентностей. Эта ситуация исправляется включением 

родителей в образовательный процесс ДОУ. Педагоги подбирают наиболее 

действенные пути сотрудничества. Только взаимодействуя с родителями и 

воспитатели в состоянии лучше узнать внутренний мир ребенка и направить 

общие усилия на его развитие. Педагоги стремятся использовать активные и 

интерактивные формы и методы взаимодействия. При установлении 

доверительных отношений с родителями воспитателям ДОУ легче совместно 

исследовать и формировать гармонически развитую детскую личность, 

повышать правовую и психолого- педагогическую культуру самих родителей, 

создавать единое образовательное пространство для дошкольников в семье и 

ДОУ. Для решения спорных ситуаций в ДОУ создана конфликтная комиссия, в 

которую входят педагоги и родители. 

Алгоритм взаимодействия с семьей. Взаимодействие родителей и 

воспитателей  происходит поэтапно. Этап 1.Во время знакомства воспитатель 

устанавливает контакт с родителями. Общение должно начинаться со 

сдержанного деликатного общения. Воспитатель проявляет свое уважение к 

родителям, задает уместные вопросы и старается расположить к себе. Этап 

2.Воспитатель выясняет особенности ребенка. Совместно с родителем он 

определяет, на чем стоит делать акцент в воспитании ребенка. Можно 

осторожно поделиться наблюдениями о поведении ребенка - в каких 

ситуациях он ведет себя нежелательным образом. Этап 3.Важно установить 

общие принципы воспитания ребенка. Воспитатель терпеливо выслушивает 

взгляд родителей на этот вопрос, даже если считает его ошибочным. 
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Воспитатель не оспаривает их, а предлагает свои способы воспитания, 

призывая остановиться на едином мнении. Этап 4.Если родитель согласился 

объединить с воспитателем усилия для воспитания ребенка, обе стороны 

приступают к реализации тех форм воспитания, которые обсудили на ранних 

этапах. Воспитатель не старается доминировать. Он делится с родителями 

своими сомнениями, спрашивает совета и прислушивается к ним. Этап 5. 

Проведя определенную работу, воспитатель предлагает способы 

совершенствования форм воспитания. На каждом этапе общения желательно 

применять технику “Я-высказываний”, чтобы сформировать конструктивное 

обсуждение без эмоциональных споров. 

Доброжелательная атмосфера для всех детей Учет, поддержка и 

согласование (гармонизация) детских инициатив в детской общности. 

Выставки совместного творчества детей и родителей. Участие родителей и 

детей детского сада в делах всего образовательного учреждения (уборка, 

озеленение, благоустройство участка группы, экскурсии и походы, участие в 

праздниках, соревнованиях, конкурсах) 

д) Ключевые правила ДОО. 

Своевременный приход в детский сад - необходимое условие правильной 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

К педагогам группы, независимо от их возраста, необходимо обращаться 

на Вы, по имени и отчеству. Конфликтные спорные ситуации необходимо 

разрешать в отсутствие детей. Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с 

педагогами группы, обратитесь заведующему. 

Если родители привели ребенка после начала какого – либо режимного 

момента или занятия, пожалуйста, разденьте его и подождите вместе с ним в 

раздевалке до ближайшего перерыва. Утром родители обязаны передать 

ребенка лично воспитателю, а вечером обязательно подойти к воспитателю и 

сказать, что Вы забираете ребенка из детского сада. 

О необходимости привести или забрать ребенка в неурочное время, 

просим предупреждать воспитателя заранее. Если Вашего ребенка забирают 

из детского сада родственники или знакомые, то необходимо написать 

заявление и подписать его у заведующей. 

О невозможности прихода ребенка в детский сад по болезни или другой 

уважительной причине просим сообщать воспитателю до 9 часов утра по 

контактному телефону, а в случае прихода в детский сад после болезни или 

отпуска 

– накануне до 12 часов. 

Ребенок, не посещающий детский сад более 5-ти дней, должен иметь 

справку от врача. 
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Перед тем, как вести ребенка в детский сад, проверьте, правильно ли он 

одет, соответствует ли его костюм времени года и температуре воздуха. В 

правильно подобранной одежде ребенок свободно двигается, меньше 

утомляется. Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика и 

вместе с тем не сковывала движений ребенка. Особое внимание обратите на 

обувь. Она должна быть легкой, теплой и точно соответствовать размеру ноги. 

Проверьте застежки и шнурки. Они должны быть такими, чтобы ребенок мог 

самостоятельно ими пользоваться. В групповом помещении не допускается 

ношение обуви без задников (шлепанцы). Требования к внешнему виду детей: 

Опрятный вид, застегнутая на все пуговицы одежда и обувь; Умытое лицо; 

Чистые нос, руки, подстриженные ногти; Подстриженные и тщательно 

расчесанные волосы; у девочек прическа закрепляется резинками, бантами и 

т.п. Чистое нижнее белье; Наличие достаточного количества носовых платков. 

Носовой платок необходим ребенку как в помещении, так и на прогулке. 

Сделайте на одежде удобные карманы для его хранения. В группе детям не 

разрешается бить и обижать друг друга; брать без разрешения вещи со стола 

воспитателя, даже свои, брать без разрешения личные вещи, в том числе и 

принесенные из дома игрушки других детей; портить и ломать результаты 

труда других детей. Детям не разрешается «давать сдачи», так же, как и 

нападать друг на друга. Это требование продиктовано соображениями 

безопасности ребенка. Не забывайте обращать внимание на рукотворный труд 

ребенка (рисунки, поделки), хвалить ребенка. 

Посещение занятий родители могут осуществить в любое время, поставив 

в известность воспитателя, его проводящего, за день. На родительских 

собраниях обсуждаются общие вопросы не потому, что нечего сказать о 

каждом, а только из-за этических соображений. 

Спорные и конфликтные ситуации нужно разрешать в отсутствие детей. 

Если Вы не смогли решить какой-либо вопрос с педагогом группы, обратитесь 

к заведующей. 

е) Традиции и ритуалы, особые нормы этикета ДОО. 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем 

необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского 

сада. Однако каждая традиция должна решать определенные воспитательные 

задачи и соответствовать возрастным особенностям детей. 
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Элементы уклада Описание 

Ценности Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, 

вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

Ценность принятия любого ребенка всеми участниками 

образовательных отношений  

Ценность раскрытия личностного потенциала каждого 

ребенка в совместной деятельности детей со взрослыми 

Правила и нормы Правила дежурства детей при подготовке к приему пищи 

Дети помогают помощнику воспитателя убирать и мыть 

игрушки 

Регулярная зарядка для детей в группе 

Традиции и 

ритуалы 

Воспитатели встречают детей и родителей в группах 

Утреннее приветствие всех детей группы Поздравление 

именинников 

Встречи с интересными людьми 

Умелые ручки – подарки собственными руками 

Праздники 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, 

спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей и детей первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них 

ответственность за поведение детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение 

голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать 

ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с 



  

82  

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. 

ж) особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 

Программа соответствует требованиям ФГОС ДО и ФОП Создание 

пространств культивирования традиционных детских игр. Создание центров 

активности по различным направлениям с возможностью свободного 

доступа детей к материалам и пособиям, организации совместной и 

самостоятельной работы. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее — участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды 

состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 

конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

з) социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная 

среда ДОО (этнокультурные, региональные особенности). 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в 

которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 

среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности 

являются определяющими в структурно-содержательной основе Программы 

воспитания. Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Реализация социокультурного 

контекста опирается на построение социального партнерства образовательной 

организации. В рамках социокультурного контекста повышается роль 

родительской общественности как субъекта образовательных отношений в 

Программе воспитания. Социокультурный контекст— это социальная и 
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культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя 

влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в  структурно 

содержательной основе Программы воспитания. Социокультурный контекст 

воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. 

Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы. 

С учетом особенностей климата, условий села, состояния здоровья детей, 

проводятся оздоровительные мероприятия, организация режимных моментов, 

прогулки. 

Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

местного пейзажа, воспитание любви к родной природе, через экосистемы 

местности(овраг, река, парк). Процесс воспитания и развития в детском саду 

является непрерывным, график воспитательно- образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период года - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

режим дня и осуществляется планирование непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 

- летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и 

культурно-досуговая деятельность. 

Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

- поговорки и пословицы – один из самых активных и широко 

распространенных памятников устного народного поэтического творчества; 

- загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания 

детей, в которых исторически вкладывался смысл отношений между членами 

семьи. Загадки представляют собой комбинированные средства воздействия на 

сознание, имеющие своей целью осуществление умственного воспитания в 

единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 

развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления 

из различных областей окружающей действительности; 

- песни – наиболее эффективные методы музыкального развития 

детей во всем мире основываются на народной песне. Она в простой и 

доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства и 

национальной культуры; 

- сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности 

человеческой жизни. Существенным достоинством сказки является еѐ 
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способность создавать мировоззренческие схемы; 

- игры - детские игры дают представление об общественной организации 

жизни людей, об их законах и верованиях, о формах и методах передачи 

народной семейной культуры от поколения к поколению. В период дошкольного 

детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней дети овладевают 

новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого 

общения; 

- народную игрушку. Куклы, как главные действующие лица обрядов и 

традиций далеких предков, делают прошлое интереснее и понятнее. 

Знакомство с традиционными русскими куклами позволит познакомить детей 

с некоторыми сторонами культуры русского и других народов; 

- декоративно-прикладное искусство для детей старшего дошкольного 

возраста определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства образовательной организации. В рамках 

социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

2.3.2. Современная социокультурная ситуация развития ребёнка. 

ДОУ расположено в с. Варфоломеевка. ДОУ посещают дети разных 

национальностей. Преобладают воспитанники из полных семей (около 15 % 

воспитанников из неполных семей). Большое количество родителей с высшим 

образованием. Преобладают дети из семей служащих. 

1. Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, 

больше источников информации (телевидение, интернет, большое количество 

игр и игрушек); агрессивность доступной среды.  

2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью; разносность и иногда противоречивость 

предлагаемых разными культурами; образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру;  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения; 

нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта 

от взрослых детям; формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности ребенка; 

4.Быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания 

мира овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира; 

5.Быстрая изменяемость окружающего мира; понимание ребенком 

важности информации; отбор содержания дошкольного образования; 

усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия 

излишних источников познания; 
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6.Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся 

условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов; 

возрастание роли инклюзивного образования; 

негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и 

психическое; пренебрежительное отношение к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дошкольный возраст — время активного приобщения детей к 

культурным ценностям и нормам. В этот период происходит формирование 

базиса личностной культуры, определяются основы культурного отношения 

детей к рукотворному миру, обществу, природе, собственной жизни. 

2.3.3. Приобщение к социокультурным ценностям. 

Задачи: 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и пародов мира. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации 

принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы 

необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, 

развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и 

печалились. 

Региональные особенности. Организация образовательной среды 

осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 
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социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности липецкого региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Деятельность дошкольных групп направлена на развитие творческих 

способностей у детей, знакомство с историей, культурой, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными промыслами, 

архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, что 

способствует воспитанию чувства гордости. 

Социокультурное окружение. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Климатические особенности. Процесс воспитания и развития в 

дошкольных группах является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных 

форм 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня в процессе реализации образовательной области «Познание» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой 

проживают (средняя полоса России); в образовательной области 

«Художественное творчество» предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; в образовательной области 

«Физическая культура» эти образы передаются через движение. 

Национально-культурный состав воспитанников. При организации 

образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что 

процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников в 

общем количестве детей, невелик -0,07%.). 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к 

окружающей жизни; 

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
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- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам на основе специально созданных ситуаций и др.). 

2.3.4. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений. 

 С.Н. Николаева «Юный эколог» 3-7 лет. Мозайка синтез, г.Москва 2022 г. 

Содержание тематического планирования материала 

Тематическое планирование способствует эффективному усвоению 

детьми знаний о своей стране, родном крае, помогает им устанавливать 

взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предлагаемые темы связаны 

между собой логически и вместе представляют целостную картину сведений о 

России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает 

себя человеком - членом семейного сообщества. В рамках этого блока дети 

средней группы получают знания о своем ближайшем окружении, семье, у 

них воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются 

представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

Родной село. Дети получают краеведческие сведения о родном селе 

(районе, селе), об истории его возникновения, его достопримечательностях, 

промышленности, видах транспорта села зданиях и учреждениях, трудовой 

деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические 

сведения о территории России, в средней группе знакомятся с 

государственными символами России: герб, флаг, гимн. В старшей и 

подготовительной группах, расширяют представление о значении 

государственных символов России. Воспитывается уважительное отношение к 

гербу, флагу, гимну РФ. Дети знакомятся со столицей нашей Родины - 

Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. 

Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско- 

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее 

культуре, осознание личной причастности к жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений 

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети средней группы 

получают сначала элементарные сведения о природе участка, детского сада, 

затем краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, 

природе родного края, реках, растениях, лекарственных травах, животном 
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мире. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура, Очень важно привить детям чувство любви и 

уважения к культурным ценностям и традициям русского народа. На занятиях 

этого блока дети знакомятся с устным народным творчеством: сказками, 

былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-

прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о 

народной культуре, ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить 

народную мудрость, гармонию жизни. 

Содержание предметно-развивающей среды 

Неоспоримо значение правильно организованной предметно- 

развивающей среды для жизни и развития ребенка дошкольного возраста. 

Программа предъявляет особые требования к организации предметно-

развивающей среды в группах. Предлагается оформить в группах зоны 

гражданско-патриотического воспитания, где бы дети могли в условиях 

ежедневного свободного доступа пополнять знания о родном крае, районе, 

стране. Необходимо иметь широкий спектр иллюстраций и фотографий с 

видами родного села, родной страны, столицы, климатических зон России. 

Это могут быть панорамные снимки достопримечательностей, картины с 

изображением родных пейзажей, иллюстрации народных промыслов, 

произведения устного народного творчества, образцы российского герба и 

флага. Предлагаемый детям материал должен в обязательном порядке 

меняться в зависимости от изучаемых тематических блоков. 

Формы реализации программы 

Реализация программы предполагает осуществление специально 

организованных занятий, в процессе которых дети получают знания; навыки 

по изучаемым тематическим блокам. Цикл занятий по ознакомлению с 

родным селом целесообразно проводить в форме экскурсий по 

достопримечательным местам малой родины. Организуются целевые 

прогулки, которые помогают детям в условиях активного исследования 

окружающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни 

сельских птиц, обитателей водоемов и т.д. 

Большая роль в реализации программы отводится совместной 

деятельности воспитателей с детьми, т.к. воспитание чувств - процесс, 

который невозможно уложить в жесткие рамки расписания занятий. Это 

ежедневное, постоянное общение взрослого с ребенком, в результате и 

посредством которого формируется такое сложное образование, как чувство 

любви к Редине. В совместной деятельности воспитатели широко используют 
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дидактические, подвижные, настольные, сюжетно- ролевые, театрализованные 

игры с детьми, которые помогают, опираясь на основной вид детской 

деятельности - игровую, формировать у детей соответствующие 

программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность мы 

предлагаем включать беседы о родном селе, животных родного края и т.д., 

рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок 

предметов детского творчества. 

Наиболее эффективно воздействие на ребенка средствами эстетического 

воспитания, поэтому большая роль в программе отводится изобразительной 

деятельности, прослушиванию литературных и музыкальных произведений. 

Литература и искусство оказывают огромное влияние на нравственное 

развитие и эмоциональный мир ребенка. 

Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают праздники, 

утренники, массовые мероприятия. Мы предлагаем проводить мероприятия, 

способствующие развитию патриотических чувств, например: 

• праздничный концерт ко Дню пожилого человека; 

• осенняя ярмарка; 

• новогодний утренник; 

• рождественские колядки; 

• День защитников Отечества; 

• «Встреча весны» — фольклорный праздник; 

• масленичная олимпиада; 

• День Победы; 

• День защиты детей; 

• веселые спартакиады. 

Большую помощь в воспитании маленьких патриотов оказывают занятия 

детей в кружках по интересам. Работа кружков предполагает закрепление 

полученных на занятиях знаний о культуре и предметах народно-прикладного 

творчества. Можно организовать работу таких кружков, как вышивание, 

бисероплетение, фольклорный ансамбль, декоративное рисование, театральная 

студия. 

2.3.5. Сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в табличных формах, где содержательно описываются 

способы реализации комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы» . В качестве видов тем могут выступать: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация 
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проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», 

интересы детей и др. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)Для развития детской 

инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - как 

«День космических путешествий», «День волшебных превращений», «День 

лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. Во второй половине дня не более двух раз в неделю 

проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

2.4. Направления и задачи, содержание коррекционно- развивающей 

работы. 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на обеспечение 
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коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые 

группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОО 

осуществляют педагоги и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу КРР в 

соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, 

имеющих различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

Методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОО; 

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 
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диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОО 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 ДОО самостоятельно, исходя 

из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его 

ООП на основе рекомендаций IПIК ДОО. 

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 на уровне ДО. 

➢ Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивнь1х возможностей обучающегося; 

изучение направленности детской одаренности; 
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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 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика 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 PIПIC 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); 
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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. 



  

97  

➢ 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 на дошкольном уровне 

образования: 

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 ГШК 

по результатам психологической и педагогической диагностики. 

2.4.1. Направленность КРР с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне  образования. 

Определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 

условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в 

условиях семенного воспитания; 

Создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 
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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 ГШК по результатам психологической и педагогической 

диагностики. 

2.4.2. Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми 

мигрантов, испытывающими трудности с пониманием государственного 

языка Российской Федерации на дошкольном уровне образования: 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к 

сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в неуверенность, агрессия); 

новую языковую и культурную среду (тревога, создание атмосферы 

доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей 

социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к 

ДОО. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть 

осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены 

дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

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

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная 

нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного 

характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 
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2.4.3. 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). 

2.4.4. Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МБДОУ созданы специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ. К специальным условиям относятся: 

-адекватные способы общения взрослых с ребенком; 

-создание предметно-развивающей среды (дидактические пособия и 

материалы, игрушки); 

-материально-техническое оснащение (специальное пространство, 

специальное оборудование — спортивный инвентарь, стол, стульчики, видео и 

аудиоаппаратура и др.); 

-разработка индивидуальных программ развития на каждого 

воспитанника с ОВЗ. 

Каждые 3 года повышают квалификацию. Профессиональные качества 

педагога, осуществляющего инклюзивное воспитание и развитие: 

• Он достаточно гибок 

• Ему интересны трудности и он готов пробовать разные подходы в 

работе с ребенком 

• Он уважает индивидуальные различия 

• Он умеет слышать советы коллег и применять рекомендации 

членов коллектива 

• Он чувствует себя уверенно в присутствии другого взрослого в 

группе. 

С родителями (законными представителями ) данной категории детей 

педагоги проводят просветительскую работу для успешной социализации. 

Предметно-пространственная среда, условия охраны жизни и здоровья 

детей, условия питания для детей с ОВЗ и инвалидов созданы благоприятные. 



  

100  

Для осуществления образовательной деятельности с воспитанниками 

групп общеразвивающей направленности, и воспитанниками с ОВЗ и 

инвалидами, используются следующие средства обучения и воспитания: 

1. Предметы материальной культуры. Игрушки (в том числе, больших 

размеров) 

• сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

• дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, 

пирамиды, бочонки и др.), мозаики, настольно-печатные игры 

• игрушки-забавы 

• спортивные тренажеры, спортивный инвентарь: мячи, скакалки, 

кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.д. 

• музыкальные игрушки металлофоны, барабаны, дудки, 

колокольчики, бубенчики и др. 

• театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, пальчиковые и 

др.) 

• наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.; - технические 

игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, детские швейные 

машины и др. 

• строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал и др. 

• игрушки-самоделки и разных материалов 

• игровые модули: «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», и др. 

• натуральные объекты: объекты растительного мира 

• реальные предметы (объекты) 

• изобразительная наглядность (объемные изображения): 

муляжи овощей, фруктов, макеты, гербарии 

• оборудование для опытно-экспериментальной деятельности, 

игровое оборудование и пр. 

• дидактический материал (в том числе, раздаточный материал). 

2.Технические средства обучения 

Технические устройства (аппаратура) 

• мультимедийные проекторы 

• мультимедийные экраны 

• магнитофоны, музыкальные центры, ноутбуки, музыкальные 

центры 

• телевизоры 

• звуковые – аудиозаписи музыкальных произведений, детских 
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песен, аудио сказки 

• экранно-звуковые: видеозаписи, мультфильмы, презентации, 

электронные дидактические игры, фильмы 

3. Учебно- методическое обеспечение 

• учебные пособия 

• методические разработки 

4. Художественные средства 

• Предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература и др.; 

5. Средства наглядности (плоскостная наглядность) Плакаты, карты 

настенные, иллюстрации, фотографии, дидактические картины (серии 

картин/), предметные картинки, календарь природы и пр.; 

6. Средства общения 

• вербальные средства (речь) 

• невербальные средства: визуальное взаимодействие; 

Тактильное взаимодействие; мимика, пластика; перемещение в 

пространстве  

7.Средства стимулирование познавательной деятельности» помощь в 

обучении: 

• помощь–замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос 

подсказывает ход решения задачи) 

• помощь-подражание (демонстрация образцов действий) 

• помощь – сотрудничество (совместное обсуждение 

затруднительной ситуации и путей выхода из неё) 

• помощь-инициирование (создание условий для свободного 

выбора пути и способов решения образовательных задач) 

• противодействие обучению: определенная сложность задания, 

которую ребенок должен преодолеет, т.е. «сопротивление» познавательного 

материала Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий приспособлено для использования 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

2.4.5. Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Важнейшей задачей модернизации российского образования является 

обеспечение доступности качественного образования, его индивидуализация и 

дифференциация. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос 

психолого-педагогического сопровождения детей на разных этапах их 

развития. 

В МБДОУ Варфоломеевский детский сад была выявлена группа детей, 

имеющих затруднения в осуществлении жизненно важных функций, не только 
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обеспечивающих удовлетворение его базисных потребностей, но и 

определяющих его способность к общению и познанию. Это дети: 

- с нарушением речи; 

- с задержкой психического развития; 

- с расстройством аутистического спектра. 

МБДОУ Варфоломеевский детский сад разработана модель 

коррекционной помощи детям- дошкольникам, которая имеет вариативный 

характер. 

Цель коррекционной программы: обеспечение эффективной системы 

психолого- медико-педагогического сопровождения детей внутри 

образовательной среды учреждения, создание условий для успешного развития 

каждого ребенка независимо от уровня его способностей и жизненного опыта. 

Задачи: 

- своевременное выявление проблем в развитии детей, актуальных и 

резервных возможностей ребенка; 

- осуществление комплексного и системного подхода к ребенку с 

учетом его психических сфер и форм деятельности; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок; 

- выбор и реализация образовательного маршрута с 

образовательными потребностями ребенка; 

- преодоление затруднений в освоении ООП ДО. Принципы 

сопровождения: 

• дифференцированный подход (на основе квалификации состояния 

развития и определения его особых нужд образовательных потребностей 

предполагается дифференциация учебных планов, методов и средств 

коррекции и развития); 

• индивидуализация процесса сопровождения (процесс строится 

исходя из индивидуальных свойств и качеств воспитанников, с учетом 

структурно- функциональных нарушений, в зависимости от особенностей 

познавательной деятельности, сенсорных возможностей, уровня физического 

развития детей, социального окружения и других особенностей); 

• мультидисциплинарность (взаимодействие специалистов разного 

профиля, что обеспечивает учет результатов диагностики и позволяет 

реализовать комплексный подход к коррекционно-развивающей работе с 

детьми); 

• динамическое изучение ребенка (предполагает возможность 

изучения особенностей ребенка в ситуации пролонгированного 

взаимодействия со специалистами, когда диагностические данные 
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приобретаются и уточнятся в процессе коррекционной работы с детьми, 

наблюдения за его самостоятельной и совместной с родителями, с другими 

детьми деятельностью); 

• информированное согласие (специалисты дают родителям 

доступную для понимания информацию о развитии ребенка); 

• партнерство (деятельность специалистов направлена на 

установление партнерских отношений с ребенком и его семьей, советы имеют 

рекомендательный характер, ответственность за решение проблемы остается за 

родителями ребенка). 

Формы организации: 

• индивидуальная 

• подгрупповая 

Условия реализации программы: 

• психолого-педагогическое обеспечение 

• программно-методическое обеспечение 

• информационное обеспечение 

• материально-техническое обеспечение 

• кадровое обеспечение 

Воспитатель: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Варфоломеевский детский сад. 

На основе изучения индивидуальных особенностей детей обеспечивает 

всестороннее, гармоничное развитие способностей каждого ребёнка. 

Использует современные методики и технологии, вариативные 

программы. 

Воспитатель планирует работу с детьми и родителями на основе 

комплексно - тематического планирования. 

Обеспечивает благоприятный эмоционально - психологический климат в 

детском и взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических 

норм и правил. 

Воспитатель в игровой форме закрепляет у детей движения и положения 

органов артикуляционного аппарата, проводит работу по развитию мелкой 

моторики. 

Музыкальный руководитель: 

Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья 

детей», основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ Варфоломеевский детский сад. 

Развивает музыкальные способности и эмоциональную сферу, формирует 
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эстетический вкус воспитанников, используя при этом разные виды и формы 

организации музыкальной деятельности. 

Определяет и планирует направление педагогической деятельности с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников. 

Способствуют автоматизации звуков посредством специально 

подобранных попевок, песен. 

Музыкальный руководитель включает в непосредственно 

образовательную деятельность и в самостоятельную деятельность детей 

упражнения для развития познавательных психических процессов, для 

развития базовых эмоций, коммуникативных навыков, упражнения по снятию 

эмоционального напряжения ( музыкальные этюды на выражение чувств, 

антистрессовая и дыхательная гимнастика). 

2.4.6.  Освоение детьми с ОВЗ образовательной программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием). Учитывая особенности речевого развития детей, обучение 

родному языку и руководство развитием речи в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и в повседневной жизни (в играх, в быту, на 

прогулках и т. д.), осуществляется следующим образом: закрепление 

достигнутых речевых умений и навыков в детских видах деятельности, 

представляющих синтез игры и занятия; развитие коммуникативной 

активности ребёнка во взаимодействии со взрослым и сверстниками во всех 

видах детской деятельности; привлечение внимания к названиям предметов, 

объектов (учитываются возрастные возможности детей, состояние 

фонетической стороны речи); введение в активный словарь слов, доступных 

по звуко-слоговой структуре (прослеживается чёткость и правильность 

произношения, осуществляется активное закрепление навыков 

произношения). Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

необходимо: использование различных речевых ситуаций при формировании у 

детей навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, 

элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно 

прочным закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики; 

называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику); использование 

производимых ребёнком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений 

к постепенному составлению детьми связных текстов; побуждение детей 
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пользоваться речью в процессе изготовления раз- личных поделок, игрушек, 

сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, 

инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, 

описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, 

цвету, величине); стимулирование развития и обогащения коммуникативной 

функ ции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему (это позволяет 

учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной де- 

ятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рас- сказа: 

повествования, описания, рассуждения). 

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений 

работы включаются следующие: развитие познавательной активности, 

обеспечение устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности; формирование мотивационных, ориентировочно-операционных 

и регуляционных компонентов ведущих видов деятельности; коррекция 

недостатков в эмоционально- волевой сфере; преодоление недостатков в 

речевом развитии; формирование коммуникативной деятельности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей с нарушениями речи: развитие фонематического анализа; 

развитие пространственно-временных представлений и оптико- 

пространственного гнозиса; развитие способности к символизации, 

обобщению и абстракции; расширение объёма произвольной вербальной 

памяти; формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

Для детей с ЗПР: расширение и систематизация представлений об 

окружающей действительности; формирование умения наблюдать, выделять 

существенные признаки изучаемых предметов и явлений, находить черты 

сходства и различия, классифицировать предметы, делать обобщения и 

выводы (пред- метом внимания ребёнка являются различные стороны 

окружающей его действительности — мир природы и мир социальных 

отношений); развитие у детей элементарных представлений о признаках 

предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также 

выполнение простейших счётных операций, умения составления и решения 

арифметических задач на сложение и вычитание. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей с нарушениями речи (фонетико-фонематическим 

недоразвитием): формирование полноценных произносительных навыков; 

развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; развитие внимания к 

морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; обогащение словаря детей преимущественно привлечением 
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внимания к способам словообразования, к эмоционально-оценочному 

значению слов; воспитание умений правильно составлять простое 

распространённое 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 

определённой коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнённых в 

произношении фонем. Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи): I уровень развития речи: развитие понимания речи; развитие активной 

подражательной речевой деятельности; II уровень развития речи: активизация 

и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного 

аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих 

звуков; постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и 

первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, слов; развитие 

понимания речи; активизация речевой деятельности и развитие лексико-

грамматических средств языка; развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи; III уровень развития речи: развитие 

понимания речи и лексико-грамматических средств языка; развитие 

произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой 

фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и 

чтения; IV уровень развития речи: развитие сохранных компонентов языка 

ребёнка, которые послу- жат базой для дальнейшего совершенствования его 

речевого развития; совершенствование произносительной стороны речи; 

совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие 

самостоятельной развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению 

элементарными навыками письма и чтения 

Для детей с ЗПР: развитие речевого слуха; звукового анализа и синтеза; 

инициатив- ной речи и мышления; уточнение, расширение и систематизация 

словарного запаса; ознакомление с предложением и словом в предложении; 

подготовка к обучению технике письма. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: углублённое развитие музыкально-

ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков; коррекция 

внимания детей; совершенствование реакции на различные музыкальные 

сигналы; развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных 

действий, способность самостоятельно переключаться с одного движения на 

другое и т. д.; активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, 

предлогами и наречиями, качественными и относительными 

прилагательными; формирование графомоторных навыков; развитие 

пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе 
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бумаги; развитие зрительного восприятия; воспитание произвольного 

внимания и памяти; тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе 

занятий и во время физкультминуток) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с нарушениями речи: формирование полноценных 

двигательных навыков; нормализация мышечного тонуса; исправление 

неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание 

быстроты реакции на словесные инструкции; развитие тонкой двигательной 

координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

2.4.7. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий 

Внутри МБДОУ работа по сопровождению ребенка с особыми 

образовательными потребностями осуществляется следующим образом: 

Данные дети, как все остальные дети, а, может быть, даже и более, 

нуждается в том, чтобы окружающая среда была здоровой, доброжелательной, 

стабильной. Что едва ли может быть достигнуто в коллективе, в котором 

собраны исключительно дети, имеющие аналогичные физические, 

интеллектуальные или эмоционально-волевые проблемы. 

Дети и в будничной, повседневной, и в праздничной обстановке живут 

общим коллективом, вместе, не делая различий между теми, кто «может» все, 

что положено по возрасту, и теми, кто затрудняется. 

Для детей с ОВЗ написаны адаптированные программы. Внимание 

акцентируется на возможности и сильные стороны ребенка 

Инклюзивное образование базируется на восьми принципах 

• Ценность человека не зависит от его способностей и достижений 

• Каждый человек способен чувствовать и думать 

• Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным 

• Все люди нуждаются друг в друге 

• Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений 

• Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников 

• Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут 

•  Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. Правила 

инклюзивного образовательного учреждения 

• Все воспитанники равны в детском сообществе 
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• Все воспитанники имеют равные стартовые возможности и доступ 

к процессу обучения в течение дня 

• У всех воспитанников должны быть равные возможности для 

установления и развития важных социальных связей 

• Педагоги планируют и проводят эффективное воспитание и 

обучение дошкольников 

• Сотрудники, вовлеченные в процесс воспитания и образования, 

обучены стратегиям и процедурам, облегчающим процесс включения, т.е. 

социальную интеграцию воспитанников 

• Программа и процесс воспитания и развития учитывает 

потребности каждого дошкольника 

• Семьи, «включенных» воспитанников являются участниками 

образовательного процесса 

• Вовлеченные сотрудники настроены только позитивно и 

понимают свои обязанности. 

Общение со сверстниками без особенностей развития дает ребенку с 

особенностями развития модель здоровой, полноценной жизни, предоставляет 

условия для наиболее полного раскрытия его потенциала. Для обычных детей 

опыт совместной с особенными детьми игровой и учебной деятельности, при 

осознанной и продуманной педагогической и воспитательной работе, 

приводит к более внимательному и заботливому отношению к окружающему 

миру, формированию активной жизненной позиции, проявлению таких черт 

характера как доброжелательность, великодушие, человеколюбие. 

При использовании различных средств обучения педагоги учитывают 

следующие требования: 

• учет возрастных и психологических особенностей воспитанников 

• гармоничное использование разнообразны средств обучения: 

традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 

воздействия на эмоции, сознание, поведение ребенка через визуальную, 

аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях 

• учет дидактических целей 

• приоритет правил безопасности в использовании средств 

обучения; Выбор средств обучения зависит от: 

• возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

• типа и структуры занятия количества детей; 

• интереса детей 

• конкретных образовательных задач 

• особенностей личности педагога, его квалификации. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 
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воспитателя в течение каждого рабочего дня, недели в целом. Они направлены 

на осуществление коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определенные трудности в овладении программой. Учет индивидуальных 

занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 

логокоррекционной работы составляется воспитателем па основе анализа 

речевой карты ребенка с нарушением речи (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребенка с речевыми нарушениями. Это позволяет 

повысить эффективность занятий и осуществлять личностно- 

ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании 

индивидуального плана логокоррекционной работы воспитатель составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий 

учитываются возраст ребенка, структура речевого дефекта, его индивидуально 

личностные особенности. 

Структура индивидуальных коррекционных занятий условно делится на 

три блока. Первый блок. Развитие психических функций. 

Одной из важных задач является развитие: памяти, внимания, мышления, 

восприятия. Значительное внимание уделяется на таких занятиях уделяется 

коррекции акустического, зрительно-предметного, кожно-кинетического 

восприятия. Тренируется память детей. На индивидуальных коррекционных 

занятиях складываются у воспитанников представления о причинных связях и 

усложняются практические занятия, развивающие не только наглядно - 

действенное, но и наглядно-образное мышление. 

Второй блок. Развитие пространственно-временных ориентировок и 

представлений. 

Вырабатывание у ребенка ориентировки в собственном теле, 

пространственных отношений предметов. Употребление предлогов и наречий, 

обозначающих пространственное отношение. 

Третий блок. Развитие мелкой моторики. Применяется множество игр для 

развития. 

Специальные занятия чередуются с общими, обычными для любого 

детского сада занятиями рисованием, лепкой, музыкой, развитием речи и др. 

Но работу воспитателей и педагогов отличает особая гибкость, умение 

предложить детям с ОВЗ задание, посильное и интересное каждому, включить 

каждого в общую деятельность. 

В работе с семьей педагоги ставят своими задачами педагогическое 
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просвещение родителей, повышение их педагогической культуры, а главное – 

целенаправленное стремление вызвать у родителей интерес к своему ребенку, 

помочь в формировании правильного подхода к нему, способствовать с 

позиции интересов ребенка нормализации отношений в семье, если там 

заметно неблагополучие. Прикасаясь к деликатной сфере семейных 

отношений, педагоги главную ставку делают на индивидуальную работу с 

родителями детей. 
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2.5.Программа воспитания. 

2.5.1. Пояснительная записка. 

1) Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) 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. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, 

составляют традиционные ценности российского общества. Традиционные 

ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного 

пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России. 

4) 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 

поколении, единство народов России. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 
особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического 
направления воспитания. 

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

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 
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9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического 
направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями 

российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой 

воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация 

Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 

15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

16) Пояснительная записка не является частью рабочей программы 
воспитания в ДОО. 

2.5.2. Целевой раздел 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - 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. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания содействовать 
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формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и 

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

будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического 

направления воспитания. Чувство патриотизма возникает у 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. 

3) 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. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает:   

формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости 

за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, 

культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и 

вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие 

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

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

будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на 

поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - 

на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно- 

нравственного направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- 

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в 

детско- взрослой общности, содержанием которого является освоение 

социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитие 

дружелюбия, умения находить общий язык с другими людьми. 
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2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) 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. 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование 

ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности 

охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) 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. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на 
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идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного 

отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность 

в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать 

становлению у ребёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к 

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

отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое 

воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира 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. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) 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. 

2) 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. 
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к 

близким 

людям, бережное отношение к живому 

Духовно-

нравственное 

Жизнь Способный понять и принять, что 

такое милосердие, добро «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

Социальное Человек, семья Испытывающий чувство 

удовольствия в дружба, случае 

одобрения и чувство огорчения в 

сотрудничество случае неодобрения со 

стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые 

качества. 
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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 
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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. 

 

2.5.3. Содержательный раздел. 

Уклад образовательной организации 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет 
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мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в 

пространстве дошкольного образования. Уклад ДОО - это её необходимый 

фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, 

воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения . 

Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, 

описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. Уклад учитывает специфику и конкретные 

формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. Уклад способствует формированию ценностей 

воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОУ). 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, 

называется воспитывающей средой. Основными характеристиками 

воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

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 ее насыщенность и 

структурированность. 

Современная социокультурная ситуация, в которой растут дошкольники, 

характеризуется культурной неустойчивостью вследствие смешения 

различных культур. 

Дети развиваются в многоязычной среде, наблюдают разные образцы 

поведения и отношения к окружающему миру, которые нередко противоречат 

друг другу. 
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Главная задача дошкольных педагогов — не только вооружить детей 

готовыми образцами поведения, но и сформировать базовую систему 

ценностей, основу морального, нравственного поведения в течение всей 

жизни. 

Воспитательный процесс в МБДОУ Варфоломеевский детский сад 

организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного 

«Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного 

накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, 

гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, 

открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. 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, оборудованием. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

□ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

□ создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

□ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

и ответственности); 

□ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

□ проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

□ создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

□ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

□ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

□ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

□ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 
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Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

А) условия для формирования эмоционально- ценностного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям, себе 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

□ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

□ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

□ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

□ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 
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происходящим в детском саду; 

□ обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

□ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

□ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

□ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Б) условия для приобретения ребенком первичного опыта 

деятельности и поступка в соответствии с традиционными ценностями 

российского общества 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение 

наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при 

помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 
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воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

□ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

□ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

□ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

□ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

□ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

□ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

□ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

□ помогая организовать дискуссию; 

□ предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования 

и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности в дошкольном 

возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С 

целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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□ создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

□ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

□ поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

□ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

□ в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

□ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Воспитательный процесс в детском саду выстраивается с учетом 

концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение 

и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни: государства, семьи, детского сада. 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие   успешное развитие страны в 

современных условиях: 

• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, 

служение Отечеству; 

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 
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• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших. 

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности; 

• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 

развитие; 

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля,  экологическое сознание; 

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и 

народов,  прогресс человечества, международное сотрудничество; 

• духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно- смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; 

• духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно- территориальные сообщества. 

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка 

социально ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и 

содействующих его включению в современную культуру. 

В) условия для становления самостоятельности, инициативы и 

творческого взаимодействия в разных детско- взрослых и детско- 

детских общностях, включая разновозрастное детское сообщество. 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную(готовность принимать самостоятельные решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

□ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

□ находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

□ изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

□ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

□ при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

□ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

□ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

□ планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

□ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно- пространственная среда должна меняться в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В 
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течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности Игра — 

одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

□ создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

□ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

□ наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

□ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

□ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 
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педагог должен: 

□ планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

□ создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

□ оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

□ предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

□ поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

□ организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна 

быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

□ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

□ обучать детей правилам безопасности; 

□ создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

□ использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда 

должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, 

в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 
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игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной 

активности). Цифровизация как элемент общего образовательного 

пространства. В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 

развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как 

показывают современные исследования, ежедневное неограниченное 

индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к 

негативным последствиям в развитии. Необходимо дозированное 

использование современных технологий в совместной деятельности детей 

может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет 

моделировать ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует 

признать, что отбор цифрового образовательного контента должен проводится 

с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко 

соответствует задачам развития. 

Общности ДОО 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. В ДОО, прежде всего, следует 

выделить следующие общности: педагог - дети, родители (законные 

представители) 

- ребёнок (дети), педагог-родители (законные представители). 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения 

на основе чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 
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− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. Профессионально-родительская общность включает сотрудников 

ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не 

только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение 

друг к другу. Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в 

семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в 

ДОО. 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 
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цели. В детском саду 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. Волонтерство в ДОУ обладает большим 

воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. Культура 

поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Для МБДОУ Варфоломеевский детский сад важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно- 

воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 

дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (родительские уголки, 

тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к участию 

в праздниках, развлечениях, конкурсах и др. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

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. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и 

трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным 
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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. 

1) Решение 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 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. 

2) 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; 
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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. 

3) 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). 

4) 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). 

5) 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 
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организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

Воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств. 

Работа с родителями. Виды и формы деятельности по организации 

сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы. 

Одним из наиболее важных направлений работы МБДОУ является 

активное вовлечение родителей в воспитательно-образовательную 

деятельность и связанные с ней формы работы (конкретные дела, проекты и 

т.д.). Во-первых, родители начинают осознавать свою сопричастность к 

происходящему в группе и за её пределами. Во-вторых, присутствие в группе 

помогает родителям преодолеть собственную неуверенность в тех или иных 

вопросах воспитания, найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, 

приобрести новые умения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

*обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

*обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

*обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

*обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей)  

в воспитательно-образовательной деятельности; 

4) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 

организации: 

 консультация об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

• создание библиотеки для родителей. 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого 

ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

• семинар-практикум; 

• мастер-класс; 

• круглый стол 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской 

компетентности являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть 

реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль 

общения;  

• обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 

компоненты коммуникации; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и 

формирование осознанных установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне: 

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для 

занятий, проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; 

участие в праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; 

помощь в организации праздничного оформления; 

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной 

базы и развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 

проект семейного книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка 

спектакля для детей силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 

организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная 
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неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребёнком. 

Событие — 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 проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДО, группы, ситуацией развития конкретного

 ребенка. Проектирование событий в ДО возможно в следующих 

формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 

деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), 

профессий, культурных традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование 
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Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» — показ 

спектакля  для детей из соседнего детского сада и т. д.). Проектирование 

событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

События происходят либо стихийно, либо могут быть запланированы в 

рамках воспитательной работы. В первом случае воспитатель должен быть 

готов использовать воспитательный потенциал любой спонтанно 

возникающей ситуации. Во втором случае необходимо планировать такие 

действия взрослых и детей, которые приведут к тому, что происходящее с 

ними станет воспитательным событием. В первом случае отразить этот 

процесс в Программе невозможно. Для этого в ДОО необходимо 

предусмотреть гибкий режим дня/недели для того, чтобы воспитатель имел 

возможность преобразовать спонтанно возникающую ситуацию в событие, 

построить на ее основе воспитательную беседу, детский проект, совместную 

продуктивную или игровую деятельность детей, просмотр всей группой 

видеосюжета по теме и т.д. Наиболее важные моменты режима дня для 

преобразования спонтанных ситуаций в воспитательные события: 

● утренний и вечерний круг; 

● свободная игра; 

● свободная деятельность детей в центрах активности; 

● прогулка; 

● режимные моменты при приеме пищи, подготовке к прогулке, 

подготовке ко сну. 

а)Режимные моменты и ритмы жизни. Осуществляя режимные 

моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Режимные моменты — это 

не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их 

обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, 

прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому научиться. 

Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и 
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т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не 

только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний Прием детей Прием детей — это очень важный момент в 

режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как 

вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал 

дома, где гулял и т.д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием 

детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. 

Надо стремиться использовать это время максимально эффективно. задачи 

педагога Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). Ожидаемый образовательный результат Эмоциональный 

комфорт и положительный заряд на день. Развитие навыков вежливого 

общения. Вовлеченность родителей в образовательный процесс.  

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. Зарядку надо 

проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-

либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. Один из интересных вариантов утренней гимнастики 

— это утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще 

всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание английского 

65 языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды 

этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух 

к звучанию английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать 

и изучать английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. В 

теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 
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проводить на улице. задачи педагога Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. Ожидаемый 

образовательный результат Положительный эмоциональный заряд. Сплочение 

детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство Ежедневно определяются дежурные по группе — 2–3 

ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные 

должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь самим 

дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на   

специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с 

именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, 

например, выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня 

дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

надо формировать у детей. задачи педагога Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им 

необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на 

утреннем круге. Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали 

свои обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. Формировать у 

дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать 

его хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат Приобщение к труду, воспитание 

ответственности и самостоятельности. Воспитание умения ценить чужой труд, 

заботу, умения быть благодарным. Формирование привычки пользоваться 

«вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, Ужин) Главное в 

подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего 

вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. задачи педагога Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. Ожидаемый образовательный 
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результат Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно- гигиенических навыков, навыков самообслуживания). Понимание 

того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). Выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции). 

- (завтрак, обед, полдник, Ужин) Нельзя заставлять детей есть, важно, 

чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять 

детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет 

есть то, что он сам выбрал. Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. 

Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. Плакат 

с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на 

уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано. Воспитание культуры поведения за столом. 

Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и 

детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 

культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 

мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать 

вежливые слова и прочее. Второй завтрак (особенности проведения). Главное, 

чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, 

чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для 

прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и 

сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. Обед 

(особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За 

обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне 

перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они 

более охотно пойдут спать. Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-

часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-

13). Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 

детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь 

интересным и т.д.). 68 задачи педагога Создавать все условия для того, чтобы 

дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом. Поощрять детей есть 
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самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. Обращать внимание детей на то, как 

вкусно приготовлен завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. Использовать образовательные 

возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи 

и т.д.) Ожидаемый образовательный результат Формирование культуры 

поведения за столом, навыков вежливого общения. Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т.д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

задачи педагога Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 69 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 

т.д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т.д.). Развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые 

нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, 

а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. Детское сообщество: учить детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой. Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). Равноправие и 

инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 
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воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). Ожидаемый образовательный результат Коммуникативное 

развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности, 

умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать 

свое мнение). Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, 

умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи. Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к 

другу. Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так 

и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот 

процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня. Игры, занятия после 

завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно 

быть. Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. Игры, 

занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, 

проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — 

недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) задачи педагога Учить детей 

самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. Развивать 

доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. Использовать 

образовательные возможности во время режимных моментов. Ожидаемый 



  

144  

образовательный результат Развитие навыков самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями. Развитие доброжелательности, готовность 

помочь сверстнику. 

 Прогулка Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 

потребности в двигательной активности, профилактики утомления 

необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального 

развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, 

насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 

самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих 

структурных элементов:  

‹  самостоятельная деятельность детей;  

‹ подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

‹  различные уличные игры и развлечения;  

‹  наблюдение, экспериментирование;  

‹  спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

‹  индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование);  

‹  посильные трудовые действия. задачи педагога Позаботиться о том, 

чтобы прогулка была интересной и содержательной.  

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). Организовывать 

подвижные и спортивные игры и упражнения Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на 

улице. Способствовать сплочению детского сообщества. При возможности, 

организовывать разновозрастное общение. Максимально использовать 

образовательные возможности прогулки. Ожидаемый образовательный 

результат Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. Физическое 

развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. Сплочение детского 

сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со 

сверстниками. Развитие игровых навыков. Развитие разновозрастного 

общения. Подготовка ко сну, дневной сон Необходимо создавать условия для 

полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, 

следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный 

приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 
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способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во 

время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, 

ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно 

складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, 

убаюкивающая музыка. Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. 

Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и   воспитания 

детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 

дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не только 

художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это 

тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по 

развитию речи и ознакомлению с художественной литературой. Если 

ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. 

Ожидаемый образовательный результат Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры Правильно организованный подъем детей 

после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но 

и дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в   постели,   ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению и комфортному 

переходу детей от сна к активной деятельности. Рекомендуется следующий 

порядок проведения: ‹  постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 

минуты); ‹  «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и 

опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты); ‹  ходьба по массажным (корригирующим, 

рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); ‹  гимнастика после сна с 

элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 74 ‹  закаливающие водные 

процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); ‹  одевание после 

сна. Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 
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форме, сопровождать рифмовками, песенками. задачи педагога К 

пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). Провести 

гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат Формирование у детей ценностного 

отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и 

не болеть). Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление 

здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг 

можно проводить на улице. задачи педагога Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей 

формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение 

дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 75 Развивающий 

диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. Детское 

сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). Ожидаемый образовательный результат Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной деятельности. Когнитивное развитие: 

развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути решения. Регуляторное развитие: развитие умения 

соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей желания 
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прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы 

воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем 

тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 

сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе 

того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса. Задачи педагога Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась уверенность в 

том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. Пообщаться с 

родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать 

вовлечению родителей в образовательный процесс, формированию у них 

ощущения причастности к делам группы и детского сада. Ожидаемый 

образовательный результат Эмоциональный комфорт. Формирование у 

ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. Приобщение 

родителей к образовательному процессу. Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Б) Проектная деятельность 

(взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога: 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать 

пользу, значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 
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работать с информацией). 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие(взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие по 

своему пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы. 

Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование 

детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

В) Свободная игра 
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(взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога 

Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать 

детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. Развитие умения соблюдать правила. 

Развитие умения играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

Направление воспитания Основные события 

Патриотическое Акция Бессмертный полк, Читаем 

детям о войне 

Социальное Детско-взрослые праздники в 

честь Международного женского 

дня и Дня защитника Отечества 

Познавательное Фестиваль семейных проектных и 

исследовательских работ 

Трудовое Ярмарка «В мире профессий» 

Физическое и оздоровительное Зимняя Олимпиада детского сада 

Этико-эстетическое Театральная весна 

Г)Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. Любой праздник для человека должен быть противопоставлен 

обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое 

ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 
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Младшая группа 

(от 1,5 до 3 лет) 

Средняя 

группа (от 3до 

4 лет) 

Старшая 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Подготовитель

ная к школе 

группа (от 6 до 

7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День 

космонавт

ики 

День 

космонавти

ки 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. Есть несколько условий. Первое условие — разнообразие 

форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и 

пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: 

□ Концерт  

□ Квест  

□  Проект  

□  Образовательное событие  

□  Мастерилки  

□  Соревнования  

□  Выставка (перфоманс)  

□  Спектакль  

□  Викторина  

□  Фестиваль  

□ Ярмарка  

□  Чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом 

является непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а 

вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят 

подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в детских 

заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 
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детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей 

и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — 

что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты 

и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с 

детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность 

детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом 

такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй 

— потому что дети пока не могут до конца понять и  почувствовать этот 

праздник. 

План воспитательной работы 

План является единым для ДОО. 

Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей 

Программы, а также возрастных, физиологических и психоэмоциональных 

особенностей обучающихся. 

Примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в 

ДОО. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 8 

февраля: День российской науки; 15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 21 февраля: 

Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения 

Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 19 мая: День 

детских общественных организаций России; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 6 июня: День русского языка; 12 июня: День 

России; 22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 22 августа: День Государственного 

флага Российской Федерации; 27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 8 сентября: 

Международный день распространения грамотности; 27 сентября: День 

воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 4 октября: День защиты животных; 5 октября: День учителя; Третье 

воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 8 ноября: День памяти погибших 

при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних 

дел России; Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 30 ноября: 

День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России; 8 декабря: Международный день художника; 9 декабря: День Героев 

Отечества; 12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 31 декабря: 

Новый год. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по 

освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОО. 
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К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОО можно отнести: ситуативная беседа, 

рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому 

подобное), посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Событие – 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 проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, 

ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах 
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деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

• взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик 

(искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля 

для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий 

проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. Проектирование воспитательно-

образовательного процесса осуществляется в табличных формах, где 

содержательно описываются способы реализации комплексно-тематического 

принципа построения воспитательно- образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы» . В качестве видов тем могут 

выступать: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», 

«традиции», интересы детей и др. 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)Для развития детской 
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инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно - 

как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом 

и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. Во второй половине дня планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» 

детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Организация предметно- пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по её 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные): 

знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО; 

компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО; 

компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 

компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры 

и совместной деятельности; 

компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность 

познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывающие красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирующие научную картину мира; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного 

труда, а также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для 

укрепления здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения 
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в культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Вся среда ДОО должна быть гармоничной и эстетически 

привлекательной. 

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо 

ориентироваться на продукцию отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать 

возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь 

документы, подтверждающие соответствие требованиям безопасности. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ Варфоломеевский детский сад - обеспечить всестороннее развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное 

развитие личности социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда  обеспечивает: 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в 

сфере личностного развития, совершенствование их игровых и 

трудовых навыков; 

• учет возрастных особенностей детей дошкольного   возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 

рабочей программы воспитания: 

• подбор художественной литературы; 

• подбор видео и аудиоматериалов; 

• подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.); 

• наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, 

ноутбук, колонки и т.п.); 

• подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты 

для сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

• подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). Материально-техническое 

оснащение развивающей предметно - пространственной среды изменяется и 

дополняется в соответствии с возрастом воспитанников и календарным планом 

воспитательной работы МБДОУ Варфоломеевский детский сад  на 

текущий учебный год. Развивающая предметно-пространственная среда 

отражает специфику детского сада и включает: 

• оформление помещений; 

• оборудование; 

• игрушки; 
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• также игры и игровые пособия с учетом специфики детей с ОНР, ЗПР. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает ценности, на 

которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и 

раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы государства, региона, 

района и организации. Среда отражает региональные, этнографические, 

конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация. Среда соответствует требованиям: экологична, 

природосообразна и безопасна. Среда обеспечивает ребенку возможность 

общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты 

труда ребенка отражены и сохранены в среде. Среда обеспечивает ребенку 

возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа 

жизни, физической культуры и спорта. Среда предоставляет ребенку 

возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями 

региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

гармонична и эстетически привлекательна. При выборе материалов и игрушек 

для ППС педагоги ориентируются на продукцию отечественных и 

территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование 

соответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

ППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. ППС является 

не только развивающей, но и развивающейся. ППС создана для 

удовлетворения уровня активности и интересов воспитанников ППС 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструировании, восприятии произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа дошкольного 

образования, охраны и укрепления их здоровья, с учетом особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

• специальная организация пространства всех помещений, территорий,  
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предназначенных для реализации Программы воспитания; 

• учет гендерных особенностей, воспитанников при создании ППС; 

• использование возможностей ППС для реализации разных видов 

детской  активности; 

• обеспечение содержательной насыщенности, 

• трансформируемости, полифункциональности, доступности, 

безопасности ППС для повышения ее воспитательного потенциала; Создание 

адекватной возможностям ребенка охранно-педагогической развивающей 

предметно-пространственной среды является одним из условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы, то есть системы 

условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию речевых нарушений и становление личности. В 

группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять, в соответствии собственными потребностями, окружающее 

пространство, учитываются особенности детей, посещающих группу: возраст, 

уровень развития, интересы, способности, личностные особенности. Одной из 

современных форм организации пространства в группе является зонирование, 

т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. Зонирование 

позволяет выделить различные информационные площади и тем самым дает 

возможность каждому ребенку «уединиться» в свободной деятельности по 

интересам. 

МБДОУ Варфоломеевский детский сад осуществляет деятельность по 

присмотру и уходу за детьми, реализуя основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

Социальное партнерство. 

МБДОУ обеспечивает сотрудничество с учреждениями на договорной 

основе с определением задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

МБДОУ сотрудничает с: 

- МБОУ ВСШ №1 с.Варфоломеевка; 

-МБУ дополнительного образования Яковлевского муниципального района; 

- театральные коллективы ; 

- МУК Яковлевского муниципального района  

- ГБУЗ г.Арсеньева  

- Межпоселенческая библиотека Варфоломеевского сельского 

поселения. 

ДОУ участвует в совместных со школой теоретических и практических 

семинарах с целью повышения профессионального уровня педагогов, 

оказывает родителям консультационно- диагностическую помощь в решении 
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вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. В 

соответствии с совместным планом работы и основным направлением 

деятельности образовательных учреждений проводятся спортивные и 

театрализованные праздники. Школа проводит в течение года (совместно со 

специалистами ДОО и родителями выпускников) консультативную и 

методическую работу, направленную на обеспечение успешной адаптации 

детей к условиям школы, используя взаимопосещения, совместные семинары 

и т. д. В процессе школьного обучения продолжает работу по обеспечению 

физического, психического и эмоционального благополучия детей, развитию 

их творческих способностей в разных видах деятельности. Проводятся 

ознакомительные встречи педагогов начальных классов с будущими 

первоклассниками и их родителями. Участвует в родительских собраниях, 

проводимых в ДОО по вопросам подготовки детей к школе. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) сотрудничает с 

ДОО с целью проведения бесплатной психолого-медико- педагогической 

экспертизы детей с целью определения уровня психического и/или 

физического, речевого развития, отклонения в поведении детей, определение 

направлений коррекционного, психолого-медико- педагогического 

воздействия, зоны ближайшего развития ребенка, составление комплексного 

диагностического заключения. 

2.5.4. Организационный раздел. 

 Кадровое обеспечение. 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно 

штатному расписанию. Всего работают 14 человек. Педагогический коллектив 

детского сада насчитывает 6 специалистов (5 воспитателей, 1- музыкальный 

руководитель).  

Детский сад укомплектован кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и 

других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в 

комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных 

профессиональных программ (повышение квалификации), которые освоили 

воспитатели детского сада за три последние года показывают, что все они по 

профилю педагогической деятельности. 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
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обеспечения 

В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по 

всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, 

детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. 

В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических 

пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП. Детский сад регулярно 

пополняется учебно-методическими комплектами к программе в соответствии 

с ФГОС ДО в связи с изменениями подходов в программе, открытием группы 

раннего возраста. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для 

реализации образовательной программы. В детском саду созданы условия для 

возможности организации совместной деятельности педагогов. Есть 

компьютерное оборудование, позволяющее педагогам готовиться к занятиям, 

мероприятиям, распространению опыта, прохождению обучения, участию в 

конкурсах, взаимодействию с родителями воспитанников. 

Информационное обеспечение детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование –2 

компьютеров, 2 принтера, МФУ -1, есть проектор; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия 

воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники 

детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие 

категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять 
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любого ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, 

социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и других) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 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, 

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. 

3. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации 

образовательной программы 

Успешная реализация образовательной 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 
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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 ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

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

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального 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 
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реализации образовательной программы и построение отношений 

сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и 

возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений в процессе реализации 

образовательной программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса её социализации; 

16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения образовательной 

программы, поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.1.2. Материально-техническое оснащение 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой 

Набор сюжетно - ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

«Дом», «Зоопарк», «Транспорт», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Почта» и т.д.) Настольные развивающие игры, лото 

Крупные мягкие модули 

Машинки разных размеров 

Парковки для машин 

Детские кроватки 

Настольный, кукольный театр 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 

Видеофильмы, соответствующие тематике «Времена года» 

Слайды, соответствующие тематике «Ознакомление с миром природы» 

Настольно –развивающие игры по теме ОД «Ознакомление с миром 

природы», «развитие познавательно – исследовательской деятельности» 

(лото, игры – путешествия и пр.) Наборы ролевых игр, игрушки 

конструкторов (по темам «Дом», «Больница», «Транспорт», «Магазин» и др.) 

Лупа  

Компас, глобус 

Микроскопы 

Модель светофора, дорожных знаков 

Муляжи овощей, фруктов, грибов 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 

Карточки (предметы), предназначенные для счёта от 1 до 10 

Пеналы с набором геометрических фигур 

Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками) Наборы счётных палочек. 

Наборы предметных карточек. 

Наборное полотно. 

Фланелеграф 

Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, 

конус, прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». 

Строительные кирпичи. 

Демонстрационный материал для фланелеграфа 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Наименование объектов и средств материально-технического  

обеспечения 

Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с тематикой 

Репродукции картин в соответствии с тематикой 

Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

Детские энциклопедии 

Портреты поэтов и писателей. 

Комплекты тематических таблиц и картин 

Куклы разных видов и размеров 

Мягкие игрушки 
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Резиновые игрушки «Домашние и дикие животные» 

Посуда  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Альбомы по искусству 

Дидактический материал по народным промыслам, декоративно-

прикладному искусству. Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с программой. 

 Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Керамические изделия 

Наборы цветной бумаги, картона 

Заготовки природного материала 

Набор пластилина 

Набор для объемной аппликации 

Наборы гофрированного картона 

Краски, гуашь, кисти 

Альбомы для рисования 

Разнообразные материалы для нетрадиционного рисования 

Доски для работы с пластилином 

Карандаши, мелки, фломастеры в ассортименте 

 

Музыкальная деятельность 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Комплект народных инструментов: свистульки, деревянные ложки, 

трещётки Различные музыкальные инструменты: металлофон, дудки. 

 Музыкальный центр 

Аудиозаписи классической музыки, звуков природы 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Мячи резиновые различных видов и размеров, мячи набивные, 

скакалки, обручи различных видов и размеров, кегли, гантели, кубики, 

султанчики, дуги, стойки для прыжков, гимнастические палки, массажные 

коврики, маски для подвижных игр,  кольцебросы. 
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3.1.3. Примерный перечень литературных, музыкальных 

художественных, анимационных произведений 

 

От 4 до 5 лет. 

Малые формы фольклора. «Барашеньки...», «Гуси, вы гуси...», «Дождик- 

дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!...», «Жил у бабушки козел», «Зайчишка- 

трусишка...», «Идет лисичка по мосту...», «Иди весна, иди, красна...», «Кот на 

печку пошел...», «Наш козел...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, 

три, четыре, пять - вышел зайчик погулять», «Сегодня день целый...», «Сидит, 

сидит зайка...», «Солнышко-ведрышко...», «Стучит, бренчит», «Тень-тень, 

потетень». 

Русские народные сказки. «Гуси-лебеди» (обраб. М.А. Булатова); 

«Жихарка» (обраб. И. Карнауховой); «Заяц-хваста» (обраб. А.Н. Толстого); 

«Зимовье» (обраб. И. Соколова-Микитова); «Коза-дереза» (обраб. М.А. 

Булатова); «Петушок и бобовое зернышко» (обраб. О. Капицы); «Лиса-

лапотница» (обраб. В. Даля); «Лисичка-сестричка и волк (обраб. М.А. 

Булатова); «Смоляной бычок» (обраб. М.А. Булатова); «Снегурочка» (обраб. 

М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. «Утята», франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Пальцы», 

пер. с нем. Л. Яхина; «Песня моряка» норвежек, нар. песенка (обраб. Ю. 

Вронского); «Барабек», англ, (обраб. К. Чуковского); «Шалтай-Болтай», англ, 

(обраб. С. Маршака). 

Сказки. «Бременские музыканты» из сказок братьев Гримм, пер. с. нем. 

А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Два жадных медвежонка», венгер. 

сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); «Колосок», укр. нар. сказка 

(обраб. С. Могилевской); «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Т. Габбе; «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Первый снег»; Александрова З.Н. «Таня пропала», 

«Теплый дождик» (по выбору); Бальмонт К.Д. «Росинка»; Барто А.Л. 

«Уехали», «Я знаю, что надо придумать» (по выбору); Берестов В.Д. 

«Искалочка»; Благинина Е.А. «Дождик, дождик...», «Посидим в тишине» (по 

выбору); Брюсов В.Я. «Колыбельная»; Бунин И. А. «Листопад» (отрывок); 

Гамазкова И. «Колыбельная для бабушки»; Гернет Н. и Хармс Д. «Очень-

очень вкусный пирог»; Есенин С.А. «Поет зима - аукает...»; Заходер Б.В. 

«Волчок», «Кискино горе» (по выбору); Кушак Ю.Н. «Сорок сорок»; 

Лукашина М. «Розовые очки», Маршак С.Я. «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч», «Усатый-полосатый», «Пограничники» (1-2 

по выбору); Матвеева Н. «Она умеет превращаться»; Маяковский В.В. «Что 

такое хорошо и что такое плохо?»; Михалков С.В. «А что у Вас?», «Рисунок», 

«Дядя Степа - милиционер» (1-2 по выбору); Мориц Ю.П. «Песенка про 

сказку», «Дом гнома, гном - дома!», «Огромный собачий секрет» (1-2 по 

выбору); Мошковская Э.Э. «Добежали до вечера»; Орлова А. «Невероятно 

длинная история про таксу»; Пушкин А.С. «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 
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мертвой царевне...»), «У лукоморья...» (из вступления к поэме «Руслан и 

Людмила»), «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин) (по 

выбору); Сапгир Г.В. «Садовник»; Серова Е. «Похвалили»; Сеф Р.С. «На свете 

все на все похоже...», «Чудо» (по выбору); Токмакова И.П. «Ивы», «Сосны», 

«Плим», «Где спит рыбка?» (по выбору); Толстой А.К. «Колокольчики мои»; 

Усачев А. «Выбрал папа ёлочку»; Успенский Э.Н. «Разгром»; Фет А.А. 

«Мама! Глянь-ка из окошка...»; Хармс Д.И. «Очень страшная история», 

«Игра» (по выбору); Черный С. «Приставалка»; Чуковский К.И. «Путаница», 

«Закаляка», «Радость», «Тараканище» (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. «Дождик», «Как у зайчонка зуб болел» (по 

выбору); Берестов В.Д. «Как найти дорожку»; Бианки В.В. «Подкидыш», «Лис 

и мышонок», «Первая охота», «Лесной колобок - колючий бок» (1-2 рассказа 

по выбору); Вересаев В.В. «Братишка»; Воронин С.А. «Воинственный Жако»; 

Воронкова Л.Ф. «Как Аленка разбила зеркало» (из книги «Солнечный денек»); 

Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Драгунский В.Ю. «Он живой и светится...», 

«Тайное становится явным» (по выбору); Зощенко М.М. «Показательный 

ребёнок», «Глупая история» (по выбору); Коваль Ю.И. «Дед, баба и Алеша»; 

Козлов С.Г. «Необыкновенная весна», «Такое дерево» (по выбору); Носов 

Н.Н. «Заплатка», «Затейники»; Пришвин М.М. «Ребята и утята», «Журка» (по 

выбору); Сахарнов С.В. «Кто прячется лучше всех?»; Сладков Н.И. «Неслух»; 

Сутеев В.Г. «Мышонок и карандаш»; Тайц Я.М. «По пояс», «Все здесь» (по 

выбору); Толстой Л.Н. «Собака шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», 

«Правда всего дороже», «Какая бывает роса на траве», «Отец приказал 

сыновьям...» (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. «Ласточка»; Цыферов Г.М. «В 

медвежачий час»; Чарушин Е.И. «Тюпа, Томка и сорока» (1-2 рассказа по 

выбору). 

Литературные сказки. Горький М. «Воробьишко»; Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - 

Короткий Хвост»; Москвина М.Л. «Что случилось с крокодилом»; Сеф Р.С. 

«Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; Чуковский К.И. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе», «Айболит и воробей» (1-2 

рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «Клей», пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. «Бабушкины руки» (пер. с 

евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. «Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; 

Тувим Ю. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. «Гном Гномыч и Изюмка» (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. «Груффало», 

«Хочу к маме» (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура К. «14 лесных 

мышей» (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. «Мишка Бруно» (пер. О. Мяэотс); 

Керр Д. «Мяули. Истории из жизни удивительной кошки» (пер. М. 

Аромштам); Лангройтер Ю. «А дома лучше!» (пер. В. Фербикова); Мугур Ф. 

«Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми крылышками» (пер. с румынск. Д. 
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Шполянской); Пенн О. «Поцелуй в ладошке» (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. 

«Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых три конца»), 

пер. с итал. И. Константиновой; Хогарт Э. «Мафии и его веселые друзья» (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон 

Г. «Мулле Мек и Буффа» (пер. Л. Затолокиной). 

От 4 лет до 5 лет. 

Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес 

для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Как у 

наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского, 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Путаница» - песня-шутка; муз. 

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. 

Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!». 

Песни. «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Воробей», муз. В. 

Герчик, сл. А. Чельцова; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под 

«Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. 

Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь 

под муз. «Этюд» К. Черни; «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. 

Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии; «Петух», муз. Т. 

Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под 

муз. «Вальса» А. Жилина. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова. 

Хороводы и пляски. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы 

по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

«Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; 

«Бусинки» под «Галоп» И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», 

муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. 

Магиденко; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. 

Пассовой; «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на 
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луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. «Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; 

«Наша песенка простая», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-

рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», 

муз. М. Старокадомского; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто 

как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». Определение жанра и развитие 

памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Гармошка», «Небо 

синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-

сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», 

«Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», 

«Определи по ритму». Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», 

«Рассказ музыкального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня - танец - марш», 

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Золушка», авт. Т. Коренева, «Муха-цокотуха» 

(опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. «Полька», муз. Ю. Чичкова; 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», 

муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. 

Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. 

Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обраб. А. Жилинского; «Русский 

перепляс», рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Бубенчики», «Гармошка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Ю. Островского «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-
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сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни; «К нам гости пришли», муз. А. Александрова; 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 4 до 5 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин «Яблоки и листья»; В.М. 

Васнецов «Снегурочка»; В.А. Тропинин «Девочка с куклой»; А.И. Бортников 

«Весна пришла»; А.Н. Комаров «Наводнение»; И.И. Левитан «Сирень»; И.И. 

Машков «Рябинка», «Малинка». 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака «Усатый- 

полосатый». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного 

семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в 

образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, 

проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального 

опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно 

регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения 

требуют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не 

рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых 

сценариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что 

требует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе 

анимационных фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, 

регулирующими защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и 

развитию детей в Российской Федерации1. 

3.1.4. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах  

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации образовательной программы МБДОУ 

Варфоломеевский детский сад, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в МБДОУ Варфоломеевский детский 
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сад являются: сон, пребывание на открытом воздухе (прогулка), 

образовательная деятельность (ОД), игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая 

новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они 

становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, 

теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, 

когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением 

его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и 

ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, 

обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 

проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 

и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период 

года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21, при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных 

программ, сезона года. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и 

режима дня 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 

75 минут 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

90 минут 

 

Продолжительность 

перерывов между занятиями, не 

менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного 

сна не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного 

сна, не менее 

1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем 

двигательной активности, не 

менее 

все возраста 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее 

 

все возраста 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, до 7 лет 10 минут 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74891586/1000
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продолжительность, не менее 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима 

функционирования организации и режима обучения 

 

Вид организации Продолжительность, 

либо время нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации по 

уходу и присмотру 

8-10 часов 
завтрак, второй завтрак, 

обед и полдник 

Руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в 

ДОО организован "уплотненный" полдник с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. Присутствует второй завтрак. 

 

Особенности организации режимных моментов 

Правильный распорядок дня – рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. 

Распорядок дня включает: прием пищи: завтрак (2 завтрак), обед, 

полдник. Питание детей организуется в помещении групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка: не менее 3часов в день. Прогулка организуется 

2раза в день в первую половину - до обеда и вторую половину дня после 

дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

проводятся подвижные игры и физические упражнения.  

Дневной сон:  общая продолжительность дневного сна 2,5 - 3часа. 

Самостоятельная деятельность детей 1,5-7 лет: (игры, подготовка к 

ОД, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Труд детей старшего возраста проводится в форме: самообслуживания, 

элементарного хозяйственно – бытового труда и труда на прогулках, 

продолжительность не превышает 20 минут. 

Формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздух, ф/минутки, п/игры, 

спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. Рациональный 

двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья. 

ОД: в режиме указана общая длительность образовательной 

деятельности (ОД), включая перерывы между её различными видами. Объём 

образовательной нагрузки (как ОД, так и ОД, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74891586/18121
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ОД по физическому развитию осуществляется в МБДОУ  

Варфоломеевский детский сад три раза в неделю, включая одно занятие 

физической культурой на воздухе (круглогодично, проводится при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды 

соответствующей погодным условиям). В теплое время года при 

благоприятных метеорологических условиях ОД по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. Длительность ОД по 

физической культуре определяется в зависимости от возраста детей.  
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Режим дня на холодный период года 

Средней группы 

общеразвивающей направленности полного дня (10,5 часов пребывания) (от 4 

до 5 лет) 

 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность детей 
7.30-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.15 

Утренний круг 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.55-9.05 

Организованная детская деятельность (по подгруппам) 

Перерыв, физминутка 

 

 зазавтрак9.55-10.00 

9.05-9.55 

9.25-9.35 

 

—10.45 Второй завтрак  9.55-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

гимнастика после сна 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, развлечения, кружковая работа, самостоятельная 

деятельность детей 
15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30 – 18.00 
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Режим дня на теплый период года 

Средней группы 

общеразвивающей направленности полного дня (10,5 часов пребывания) 

(от 4 до 5 лет) 

 

Прием детей в детский сад, свободные игры, 

самостоятельная деятельность на воздухе 
7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе  8.10 - 8.20 

Утренний круг 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30–9.00 

Самостоятельная деятельность детей 9.00 – 9.10 

Второй завтрак 

 

 

9.45-10.00 

 

 

 

—10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная детская деятельность на воздухе 
9.10-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, гигиенические процедуры 
15.20-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Самостоятельная и организованная детская 

деятельность на воздухе 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 18.00 
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3.1.5.Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятия Группы Дата 
Ответственные  

Праздник «Детский сад очень рад: 

вновь встречает он ребят» в рамках 

праздника «День знаний» 

Цель: создание доброжелательной 

атмосферы, создание у детей 

радостного настроения, 

положительного отношения к школе и 

желанию учиться, приобретать новые 

знания. 

Все 

группы 

1 

сентября 

Заведующий, 

специалисты ДОУ, 

воспитатели 

День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-7 лет 3 

сентября 

воспитатели 

Международный день распространения 

грамотности 

все 

группы 

8 

сентября 

воспитатели 

Праздник «День села» Цель: 

формирование у детей эмоционально-

ценностных представлений о своем 

селе. 

все 

группы 

сентябрь музыкальный 

руководитель 

Акция «Голубь мира» в 

международный день мира 

(изготовление голубей из бумаги 

разной техникой). 

Цель: Знакомство с праздником - 

Международным Днем Мира. 

Воспитывать у дошкольников чувство 

патриотизма, чувства солидарности, 

сопричастности к происходящим в 

мире событиям. 

5-7 лет 21 

сентября 

воспитатели 

День воспитателя и всех дошкольных 

работников. 

все 

группы 

27 

сентября 

специалисты ДОУ 

ОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей с 

нормами и ценностями, принятыми в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

все 

группы 

сентябрь воспитатели 
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Изготовление открыток к Дню 

пожилого человека. 

Цель: Привлечь детей к этому дню. 

Помочь понять, что забота о близких 

пожилых людях должна быть 

постоянной 

5-7 лет 1октября воспитатели 

День защиты животных все 

группы 

4 октября специалисты ДОУ 

День учителя 

все 

группы 

5 октября специалисты ДОУ 

Выставка «Волшебница осень» (из 

листьев, овощей). 

Цель: Активизация совместного 

творчества детей и родителей. 

Формирование экологической 

культуры 

все 

группы 

октябрь воспитатели 

Праздник «Золотая осень» 

Цель: Создание условий для 

формирования социально-личностных 

качеств дошкольников через 

включение их в различные виды 

деятельности. 

все 

группы 

октябрь музыкальный 

руководитель 

«День отца»; Выпуск газеты «Лучше 

папы в мире нет». 

Цель: Воспитывать любовь и уважение 

к папам. Повышение значимости роли 

отца в семье. 

все 

группы 

15 

октября 

воспитатели 

«День народного единства России». 

Цель: Приобщать дошкольников к 

истории России, к государственным 

праздникам. Воспитывать любовь и 

гордость за свою Родину, уважение к 

людям, прославившим Россию. 

все 

группы 

4 ноября воспитатели 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-7 лет 8 ноября специалисты ДОУ 

Беседа «Синичкин день». 

Цель: Воспитание экологической 

культуры детей дошкольного возраста 

через углубление, расширение и 

актуализацию знаний о зимующих 

птицах. 

4-7 лет 12 

ноября 

воспитатели 



  

179  

Выставка творческих работ ко Дню 

Матери «Вместе с мамой: творим, 

рисуем, мастерим». Цель: воспитывать 

любовь и уважение к маме. 

все 

группы 

ноябрь  воспитатели 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

все 

группы 

30 

ноября 

специалисты ДОУ 

Экологическая акция «Кормушка для 

птиц». 

Цель: привлечение дошкольников к 

активности по охране окружающей 

среды и бережному отношению к 

живой природе. 

все 

группы 

декабрь воспитатели 

ОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к окружающему 

природному миру. 

все 

группы 

декабрь воспитатели 

Семейный праздник «Новый год у 

ворот» 

Цель: создание условий, 

способствующих поддержанию 

положительного эмоционального 

настроения, интереса к новогоднему 

празднику, семейным традициям 

все 

группы 

декабрь музыкальный 

руководитель 

Выставка поделок «Новогодняя 

игрушка». 

Цель: Создание праздничной 

атмосферы и настроения, развития 

творческих способностей детей в 

совместной с родителями 

художественно-творческой 

деятельности. 

все 

группы 

декабрь воспитатели 

Час чтения о добре и добрых поступках 

«С добротою я дружу». 

Цель: Углубление представлений детей 

о доброте, как о ценном, неотъемлемом 

качестве человека. 

все 

группы 

январь воспитатели 
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День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

3-7 3 декабря специалисты ДОУ 

День добровольца (волонтера) в России 3-7 5 декабря специалисты ДОУ 

Международный день художника 3-7 8 декабря специалисты ДОУ 

День Героев Отечества 3-7 9 декабря специалисты ДОУ 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-7 12 

декабря 

специалисты ДОУ 

ОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

все 

группы 

январь воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Зимние забавы». 

Цель: обогащение у детей знаний о 

зиме и зимних забавах, приобщение 

детей и родителей к здоровому образу 

жизни посредством проведения зимних 

забав, развлечений, игр. 

все 

группы 

январь музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Новый год все 

группы 

31 

декабря 

специалисты ДОУ 

День снятия блокады Ленинграда; День 

освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) - День памяти 

жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно). 

5-7 лет 27 января музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно) 

5-7 лет 2 февраля воспитатели 

День российской науки все 

группы 

8 февраля воспитатели 
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День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

5-7 лет 15 

февраля 

воспитатели 

Беседа «День родного языка». 

Цель: Познакомить дошкольников с 

«Международным днем родного 

языка». Обогатить духовный мир 

детей. Воспитывать любовь к своей 

стране, малой Родине, русскому языку. 

3-7 лет 21 

февраля 

воспитатели 

Тематический праздник «День 

защитника Отечества». 

Цель: Воспитать нравственно-

патриотические качества личности 

через формирование представлений о 

Российской Армии. 

2-4 лет февраль музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Военно-спортивная игра «Зарница», 

посвященная 

«Дню защитника Отечества». 

Цель: Воспитать нравственно-

патриотические качества личности 

через формирование представлений о 

Российской Армии. 

5-7 лет февраль воспитатели 

ОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами России. 

все группы февраль воспитатели 

Фотовыставка «Наши папы удалые». 

Цель: Укрепление традиций семейных 

отношений, поддержка семьи, 

отцовства, детства. 

все группы февраль воспитатели 

Фольклорное развлечение 

«Масленица» - проводы зимы 

Цель: Приобщение детей дошкольного 

возраста к народным традициям. 

все группы 28.02 - 

04.03. 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Семейный праздник «Мама - слово 

дорогое!» 

Цель: воспитывать уважительное 

отношение к мамам, желание помочь 

им. 

все группы 8 марта музыкальный 

руководитель 
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Творческие мастерские «Подарок для 

мамочки» 

все группы март воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией 5-7 лет 18 марта специалисты 

ДОУ 
Фольклорный досуг «Жаворонки» 

Цель: Приобщение детей дошкольного 

возраста к народным традициям. 

все группы 21-22  

марта 

музыкальный 

руководитель 

Всемирный день театра все группы 27 марта специалисты 

ДОУ «День детской книги». Выставка 

любимых детских книг. 

Цель: Обогащать читательский опыт 

детей. Воспитывать желания и 

потребность читать книги, бережное 

отношение к книге. 

5-6 лет 2 апреля воспитатели 

Тематическая неделя «Мы 

космонавты», приуроченная к Дню 

космонавтики 12 апреля 

Цель: познакомить детей с историей 

возникновения праздника день 

космонавтики, воспитывать уважение к 

героям космоса, развивать 

познавательные интересы у детей. 

все группы 11 

апреля-15 

апреля 

. 

воспитатели 

Развлечение «Школа юных 

космонавтов» 

Цель: расширять и углублять знания 

дошкольников о космосе, развивать 

двигательную активность детей. 

5-7 лет 12 апреля музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

Выставка детских работ «Этот 

загадочный космос» 

все группы апрель воспитатели 

«Международный день земли» 

Цель: Формирование экологически 

грамотного поведения, бережного 

отношения к природе, желания детей 

конкретными делами и поступками 

украшать и любить свою Землю. 

Воспитывать чувство гордости за свою 

планету, уважение к природе и ее 

богатствам. 

все группы 22 апреля воспитатели 
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ОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по обогащению 

представлений о труде, о значении 

труда для общества. 

все группы апрель воспитатели 

Выставка рисунков «Не шути с огнем» 

ко дню пожарной охраны. 

Цель: Пропаганда и расширение знаний 

детей о пожарной безопасности и 

тушении пожара. Воспитывать 

уважение к профессии пожарных, их 

нелегкому труду. 

все группы 30 апреля воспитатели 

Праздник Весны и Труда 3-7 лет 1 мая воспитатели 

Тематический праздник ко Дню 

Победы. 

Цель: Воспитывать нравственные 

качества: инициативу, 

самостоятельность, дисциплину, 

взаимопомощь, дружбу; 

патриотические качества. 

3 - 7 лет 9 мая музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

ОД 

Проведение образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы. 

все группы май воспитатели 

«День музеев» Виртуальная экскурсия 

в музей. 

Цель: Знакомство с музеями. 

Воспитывать у детей любовь к Родине, 

к ее истории и народной культуре. 

5-7 лет 18 мая музыкальный 

руководитель 

День детских общественных 

организаций России 

все группы 19 мая специалисты ДОУ 

Районные соревнования «Веселые 

старты» 

6-7 лет май воспитатели 

День славянской письменности и 

культуры. 

5-7 лет 24 мая специалисты ДОУ 

Развлечение «День защиты детей» 

Цель: Создать условия для 

праздничного настроения у детей. 

Воспитывать чувство взаимопомощи, 

взаимовыручки и коллективизма. 

все группы 1 июня специалисты ДОУ 

День русского языка все группы 6 июня специалисты ДОУ 
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Флэшмоб, посвященный Дню России. все группы 12 июня специалисты ДОУ 

Цель: прививать любовь к Родине. 

Воспитывать чувства патриотизма, 

гордости за свою страну, село, 

чувствовать свою причастность к ее 

жизни. 

  

 

воспитатели 

День памяти и скорби. 

все 

группы 

21 июня специалисты ДОУ 

«Международный Олимпийский день». 

Развлечение: «Малые олимпийские 

игры». 

Цель: пропаганда ЗОЖ, воспитывать 

положительные эмоции. 

5 - 7 лет 23 июня воспитатели 

ОД 

Проведение серии образовательных 

мероприятий по приобщению 

дошкольников к здоровому образу 

жизни. 

все 

группы 

июнь воспитатели 

«Международный день семьи, любви и 

верности». Беседа «Моя семья». 

Цель: приобщать дошкольников к 

семейным ценностям. Воспитывать 

любовь и уважение к своим близким. 

все 

группы 

8 июля воспитатели 

«День Приморской символики» 

Беседы: 

Цель: воспитание патриотических 

чувств, любви к родному краю, селу, 

уважения к символам Приморья: флагу, 

гербу. 

все 

группы 

17 июля воспитатели 

Выставка детских работ из бросового 

материала «Символы Приморского 

края» 

все 

группы 

июль воспитатели 

Развлечение «День Нептуна» 

Цель: создать хорошее настроение. 

Вызвать в детях желание к 

соревнованиям, стремление к победе. 

Сплотить детский коллектив разных 

возрастов. 

все 

группы 

июль воспитатели 
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Тематическая неделя «Неделя природы. 

Красная книга» 

Цель: формировать бережное 

отношение к окружающему 

природному миру. 

все 

группы 

июль воспитатели 

Комплекс досуговых мероприятий 

«Мой друг Светофор». 

5 августа - Международный день 

Светофора 

Цель: формирование у детей 

устойчивого желания соблюдать 

правила дорожного движения, создание 

положительного эмоционального 

настроения, воспитание доброго 

отношения друг другу в совместной 

игровой деятельности. 

все 

группы 

5 августа воспитатели 

День физкультурника все 

группы 

12 

августа 

воспитатели 

День флага России» Беседы. Цель: 

Воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, уважения к символам 

страны: флагу, гимну России 

все 

группы 

22 

августа 

воспитатели 

«День флага России» спортивное 

развлечение 

Цель: Воспитание патриотических 

чувств, любви к Родине, уважения к 

символам страны: флагу, гимну России. 

5-6 лет 22 

августа 

воспитатели 

День российского кино 

все 

группы 

27 

августа 

специалисты ДОУ 

 

3.1.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

На основе комплексно-тематического планирования были разработаны и 

включены в образовательный процесс мероприятия и праздники, основанные 

на традициях русского народа, современных праздниках. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию образовательной программы в основной период (с 1 сентября 

по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

• исторические и общественно значимые события; 

• сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир 

неживой природы; 
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• национальные праздники, традиции; 

• тематические недели. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 

деятельности 

 1 мл -2 мл 

гр 

Ср гр Ст гр Подг гр 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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процедур 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультурные 

паузы между НОД 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Физкультминутки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Динамический час во 

время прогулки 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Самостоятельная 

двигательная 

активность детей на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

Ежедневно 

утром и 

вечером 

Спортивный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в 

месяц 

1 раз в месяц 

 

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами образовательную деятельность, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

Организованная образовательная деятельность проводятся с первой 

группы раннего возраста. Продолжительность образовательной деятельности: 

младшая разновозрастная группа - для детей 1,5-3 лет по 2 НОД в первой 

и второй половине дня по 10 минут; для детей 3-4 лет по два НОД в день в 

первой половине дня по 15 минут; 

средняя группа - по два - три НОД в день по 20 минут; старшая группа - 

по два - три НОД в день по 25 минут; подготовительная группа - по 3 НОД в 

день по 30 минут. 

В старшей группе допускается проводить по одному занятию в день во 

второй половине дня по 25 минут. 

В каждой группе соблюдается десятиминутный перерыв между 

занятиями. 

В группах в месяц из 4 занятий по разделу «Ребенок и окружающий мир» 

проводятся 2 занятия по ознакомлению с предметным окружением и 

явлениями общественной жизни и 1 занятие по формированию элементарных 

экологических представлений. 
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Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса Бюджетного учреждения, обеспечивает 

вариативность образования, отражает приоритетное направление деятельности 

детского сада и расширение области образовательных услуг для 

воспитанников. Количество занятий по дополнительной образовательной 

проектной деятельности осуществляется во второй половине дня не 

превышает одного в неделю и включено в максимально-допустимую 

недельную нагрузку. Продолжительность – 25 - 30 минут, в зависимости от 

возраста детей. 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Модель организации и проведения массовых мероприятий и развлечений 

 

 

№ Наименовани

е 

мероприятий 

Сроки Ответственные 

1. День знаний сентябрь Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

2. Осенины ноябрь Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, воспитатели 

3. Новогодние 

утренники 

декабрь Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

4. Зимняя 

спартакиада 

февраль Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

5. Масленица Февраль-

март 

Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

6. Мамин 

праздник  

Март  Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

7. День смеха  Апрель  Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

8. День победы  Май  Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

9. Выпускной 

бал  

Май Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 

10. День защиты 

детей  

Июнь  Заведующий ДОУ, музыкальный 

руководитель, Воспитатели 
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3.1.7. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, 

административные и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, 

охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает 

возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 

коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РШIС 

при условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации образовательной программы. 

РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты 

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

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО нужно учитывать: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно- климатические условия, в которых находится ДОО; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, 

содержание образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в 

различных организационных моделях и формах РШIС должна соответствовать: 

требованиям ФГОС ДО; образовательной программе ДОО; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; требованиям 

безопасности и надежности. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 
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укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна быть содержательно- 

насыщенной; трансформируемой; полифункциональной; доступной; 

безопасной. 

РППС в ДОО должна обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 

вспомогательных сотрудников. 

В ДОО должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. Организации внутренней инфраструктуры в ДОО в 

виде центров. 

Центры детской активности, которые обеспечивают все виды детской 

деятельности, в которых организуется образовательная деятельность. В 

группах раннего возраста создаются 6 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности для развития основных движений 

детей. 

2. Центр сенсорики и конструирования для организации предметной 

деятельности и игры с составными и динамическими игрушками, освоения 

детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера. 

3. Центр для организации предметных и предметно-манипуляторных 

игр, совместных игр со сверстниками под руководством взрослого. 

4. Центр творчества и продуктивной деятельности для развития 

восприятия смысла музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, 

становлению первых навыков продуктивной деятельности, освоения 

возможностей разнообразных изобразительных средств. 

5. Центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок. 

6. Центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 

предусматривается следующий комплекс из 12 центров детской активности: 

1. Центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и 

интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах, 

интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Речевое развитие». 

2. Центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

3. Центр игры, содержащий оборудование для организации 

сюжетно-ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»). 

4. Центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции с содержанием 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие». 

5. Центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные 

материалы для формирования элементарных математических навыков и 

логических операций в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 

6. Центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические 

пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в интеграции с содержанием образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»). 

7. Центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

8. Книжный уголок, содержащий художественную и 

документальную литературу для детей, обеспечивающую их духовно-

нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 
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любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей. 

9. Центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей 

в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

10. Центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников. 

12.Центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции с содержанием образовательных областей 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» 

Условия для интеллектуального, физического и художественно-

эстетического развития детей: 

В детском саду имеется в достаточном количестве детской 

художественной литературы (книжные уголки оформлены в каждой 

возрастной группе), учебно-методических пособий, рабочих тетрадей в 

соответствии с программой и используемыми технологиями. 

Театрализованная деятельность. 

В группах имеется оборудование для развития театрализованной 

деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей, ширмы, 

виды театров: 

• настольный; 

• пальчиковый; 

• би-ба-бо. 

В большом количестве шапочки, маски, элементы костюмов для 

драматизации, имеется костюмерная. 

 Музыкальная деятельность. Для музыкального развития детей 

оборудован музыкальный зал с зеркальной стеной; имеются детские 

музыкальные инструменты: треугольники, румбы, металлофоны, ложки, 

бубны; технические средства: музыкальный центр, магнитофоны в группах; 

научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные 

пособия: портреты композиторов, музыкально-дидактические игры, атрибуты 

к играм, костюмы, кассеты и диски с музыкальными записями. В группах 

оборудованы физкультурные уголки. 

Изобразительная деятельность. Имеются в наличии мольберты, столы с 

поднимающимися крышками (в соответствии с СанПиН), предметы 
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декоративно- прикладного искусства, иллюстрации картин художников, 

изобразительные материалы: карандаши, акварель, гуашь, сангина, пастель, 

цветные, простые, угольные карандаши, восковые мелки, фламастеры в 

достаточном количестве. В группах имеется весь материал для организации 

продуктивной деятельности с детьми. В Центрах творчества оборудованы 

уголки творчества для самостоятельной деятельности детей. Периодически 

оформляются выставки детского изобразительного творчества. 

 Конструктивная деятельность. Для развития конструктивных умений и 

навыков у детей в ДОУ имеются различные виды конструкторов: деревянный, 

пластмассовый конструктор «Лего», достаточное количество природного и 

бросового материала, мягкие модули, в большом количестве разнообразные 

мозаики, танграммы, пазлы, разрезные картинки.  

Экологическая культура. Для воспитания у детей экологической 

культуры в группах имеются уголки природы, мини- лаборатории для 

проведения опытов, занятий и наблюдений по элементарно -поисковой 

деятельности с детьми, календари природы и погоды, оборудование для игр с 

песком и водой. На территории детского сада разбит цветник, на котором дети 

принимают непосредственное участие в выращивании цветов для озеленения и 

украшения территории детского сада. В МБДОУ имеется необходимое 

количество иллюстрированного материала, библиотека справочной и 

методической литературы, коллекции минералов,   ракушек,   гербарии,   

муляжи,   дидактические   игры. Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре. В ДОУ имеются слайды и диафильмы по народной культуре. В 

большом количестве книги, пособия, энциклопедии, библии, рассказывающие 

об истории предметов, вещей, техники. В группах оборудованы уголки 

краеведения. Формирование элементарных математических представлений. В 

группах имеется необходимый набор дидактических пособий для проведения 

занятий с детьми: раздаточный материал, геометрические фигуры, наборы 

счетных палочек, дидактические игры в соответствии с возрастом детей, в 

подготовительной группе игры по экономике, различные виды календарей, 

часов, песочные часы, мерные стаканы, безмены. 

Развитие элементарных естественных представлений. В группах имеются 

глобусы, карты, магниты, лупы, микроскопы, оборудованы мини лаборатории, 

созданы макеты, изображающие солнечную систему, большое количество 

энциклопедий, иллюстративного материала. 

Развитие речи детей. Во всех группах имеется иллюстративный материал 

для обучения детей рассказыванию, словотворчеству. Оборудованы 

литературные уголки, имеются портреты писателей и поэтов, подобрана 

художественная литература, настольно-печатные игры. 
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Игровая деятельность. В группах имеется игровое оборудование для 

полоролевых игр, наборы игрушек в соответствии с возрастными и 

педагогическими требованиями, конструкторы, настольно-печатные, 

дидактические игры. Имеется неоформленный материал для развития игровых 

действий, формирования творчества и фантазии. Созданы уголки физ 

оборудования для проведения подвижных игр, изготовлены наборы для 

театрализованных игр. Много дидактических игр, настольно-печатных, в этом 

году много приобрели игрового материала современной направленности для 

сюжетно-ролевых игр. В дошкольном учреждении созданы условия с учетом 

программных требований, а также для развития и воспитания интересов и 

потребностей детей. В достаточном количестве в соответствии с требованиями 

СаНпиН имеется посуда, мебель, оборудование, постельные принадлежности. 

Организованная в детском саду предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфортна, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром. Во всех группах предметно-

развивающая среда обеспечивает реализацию образовательного процесса. 

Игры носят безопасный характер. Игровая среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

деятельности, есть возможность для уединения. В группах достаточно 

пространства для развертывания игры, материал игровой доступен детям, 

игровой материал имеет периодическую сменяемость, свободный выбор 

детей. Во многих группах появился новый игровой материал фабричного 

изготовления, что обогатило сюжетно-ролевые игры. Дидактические средства 

и оборудование способствуют всестороннему развитию детей: 

аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература, 

дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры 

для интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и 

иллюстрированный материал; демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов, форме, 

числе и количестве, пространственных и временных представлениях, 

аудиозаписи развивающих занятий, рассказов и сказок, музыкальных 

произведений для детей, познавательные фильмы. В ДОУ все помещения 

оформлены в соответствии с современными требованиями (методический, 

физкультурный зал). Для физической активности детей на каждом 

прогулочном участке имеется спортивное оборудование, малые игровые 

формы, выносной инвентарь. В ДОУ на каждом участке установлены 
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песочницы для игр с песком. Участок имеет 3 прогулочных веранд. Достаточно 

зеленых насаждений, имеются цветочные клумбы.  

Развивающая предметно - пространственная среда помещений и 

групповых комнат МБДОУ Варфоломеевский детский сад 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

РППС в МБДОУ Варфоломеевский детский сад  

Музыкальный 

зал 

- 

Физкультурный 

зал 

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Досуговые мероприятия 

Праздники 

Театрализованные представления 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Проектор, музыкальный центр, 

переносная мультимедийная 

установка, пианино. 

Детские музыкальные 

инструменты 

Различные виды театра 

Костюмерная для 

используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Образовательная деятельность по 

физической культуре, 

Утренняя гимнастика 

Спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры; Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

 

Изолятор 

Медицинский кабинет 

 

Коридоры ДОУ 

Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

Стенды для родителей. Стенды 

для сотрудников 

Участки 

Прогулки, наблюдения 

Игровая деятельность 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Подвижные игры 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование. 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

Цветники 



  

196  

РППС в группах 

Центр 

двигательной 

активности 

Для развития основных 

движений детей (1,5-3 года). 

Ориентирован на организацию 

игр средней и малой 

подвижности в групповых 

помещениях в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей «Физическое 

развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие». (3-7 лет) 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия 

Для прыжков 

Для бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм  

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

Центр логики и 

математики 

Формирования элементарных 

математических навыков и 

логических операций в 

интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Разнообразный дидактический 

материал и развивающие 

игрушки, а также 

демонстрационные материалы 

Центр 

экспериментов 

Организации наблюдения и 

труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и 

дидактические пособия которого 

способствуют реализации 

поисково-экспериментальной и 

трудовой деятельности детей в 

интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие»). 

Календарь природы (ранний 

возраст, мл., ср., ст., подг. гр.) 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся 

материалом на экологическую 

тематику 

Макеты 

Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

Материал для проведения 

элементарных опытов  

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материал.  
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Центр познания 

и коммуникации 

детей 

Расширение кругозора детей и 

их знаний об окружающем мире 

во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в 

интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Дидактические игры, 

наглядные пособия об 

окружающем мире 

Центр 

сенсорики и 

конструирования 

Организация предметной 

деятельности и игры с 

составными и динамическими 

игрушками, освоения детьми 

сенсорных эталонов формы, 

цвета, размера (2-3 года) 

Организация конструкторской 

деятельности детей в 

интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие» и ««Художественно--

эстетическое развитие» (3-7 

лет) 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Разнообразные виды 

строительного материала и 

детских конструкторов, 

бросового материала схем, 

рисунков, картин, 

демонстрационных материалов 

Центр игры 

Содержащий оборудование для 

организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы- 

заместители в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», 

«Социальнокоммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» и 

«Физическое развитие» 

Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье» и др)  

Предметы - заместители. 

Центр 

безопасности 
Развитие у детей навыков 

безопасности 

Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП 
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 жизнедеятельности в 

интеграции содержания 

образовательных областей 

«Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Макеты перекрестков, села. 

Дорожные знаки, наглядные 

пособия «Безопасность в доме, 

на улице». 

Литература о правилах 

дорожного движения, про 

безопасность на доме, на улице. 

Книжный 

уголок 

Формирование общей 

культуры, освоение разных 

жанров художественной 

литературы, воспитание любви и 

интереса к художественному 

слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех 

образовательных областей 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной 

литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках - 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Центр 

театрализации и 

музицирования 

Позволяет организовать 

музыкальную и 

театрализованную деятельность 

детей в интеграции с 

содержанием образовательных 

областей «Художественно-

эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое 

развитие». 

Ширмы, элементы костюмов, 

различные виды театров (в 

соответствии с возрастом), 

предметы декорации 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портрет композитора (старший 

возраст) 

Магнитофон, набор 

аудиозаписей, музыкальные 

игрушки (озвученные, не 

озвученные), игрушки-

самоделки 

Музыкально дидактические 

игры, музыкально 

дидактические пособия 
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Центр 

творчества детей 

Реализация продуктивной 

деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный труд) в 

интеграции с содержанием 

образовательных областей 

«Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона. 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки). 

Наличие цветной бумаги и 

картона. Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации. Бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и 

др.). Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей. 

Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства Альбомы-

раскраски. Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки. 

Предметы народно - 

прикладного искусства 

Центр 

уединения 

Снятие психо-эмоционального 

напряжения воспитанников 

Диванчик, кресло, балдахин, 

ширма 

Патриотически

й уголок 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Государственная символика 

Образцы русских костюмов 

Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно-

прикладного искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественная 

литература 
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 

содержанием парциальной программы, методик, форм организации 

образовательной работы 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» 3-7 лет. Мозайка синтез, г.Москва 2022 

г.; 

- Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А Концепцию духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России Москва 

«Просвещение» 2009; 
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4. Дополнительный раздел Программы 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Варфоломеевский детский сад функционирует в соответствии с: 

• Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ; 

• Уставом МБДОУ; 

• Лицензией (серия 25ЛО1 № 0002267) от 22.07.2020 г., 

регистрационный номер 46, дающей право осуществлять образовательную 

деятельность бессрочно. 

Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 

пребыванием детей в учреждении с 7.30 ч до 18.00 ч. 

В МБДОУ функционирует 3 группы общеразвивающей 

направленности: 1- группа раннего возраста младшая ( возраст 1,5-3 л); 

1- Группы разновозрастные (4-6л) (6-8л) 

В МБДОУ на данное время дети с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ ТНР и ОВЗ ЗПР) не обучаются.  

Используемые Программы: ФОП и парциальные программы 

Содержание обязательной части Образовательной программы 

обеспечивается:  

Федеральной  образовательной программой.  

Ссылка: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальными программами: 

- С.Н. Николаева «Юный эколог» 3-7 лет. Мозайка синтез, г.Москва 2022 

г.; 

- Р.Ю.Белоусова, В.М. Перевезенцева, О.В. Сикачева «Этих дней не 

смолкнет слава» парциальная программа патриотического воспитания детей 5-7 

лет -.: «ТЦ СФЕРА», 2022 г.; 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской  народной 

культуры парциальная программа по патриотическому воспитанию -СПб.: 

Детство – Пресс, 2000 

Цель и задачи реализации Программ 

Программы определяют содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Цель деятельности МБДОУ по реализации Программ - позитивная 

социализация и  всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 
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в адекватных его возрасту детских видах деятельности. Возможными 

достижениями по результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально- нормативные характеристики. 

Содержание Программ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно- эстетическое развитие; физическое развитее. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программ и может реализовываться в различных видах деятельности: 

в раннем возрасте ( 2  - 3 года) - предметная деятельность (орудийно- 

предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто); 

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого; двигательная деятельность 

(основные движения, общеразвивающие упражнения, простые подвижные 

игры); игровая (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, слушание и 

понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, 

лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

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

деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно- 

конструктивная, дидактическая, подвижная и другое); общение со взрослым 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно- 

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

речевая (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); познавательно-исследовательская деятельность и 

экспериментирование; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию и 

замыслу ребенка; двигательная (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другое); 

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); музыкальная (слушание и 

понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями  детей. 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Система работы с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы дошкольных групп на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы дошкольных групп, 

направленным на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; обучение конкретным приемам и методам воспитания и 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Цель взаимодействия - установление сотруднических взаимоотношений 

с родителями в процессе развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия: 

1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью 

выработки единого воспитательного воздействия. 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с 

семьями воспитанников, предусматривающих: 

- вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

- повышение их родительской компетентности. 

Направления работы по ФГОС: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной 

деятельности, 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. Основные направления и формы взаимодействия с 

семьей. Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых 

собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и 

семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 
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доверительных отношений с педагогами. Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско- взрослых 

(в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 

происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), 

семейных календарей, разно- образных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Деятельность с семьями воспитанников 

Классификация форм работы 

Форма проведения Цель использования 

Информационно-аналитические 

Анкетирования, опросы 

Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Досуговые 

Совместные физкультурные и 

музыкальные досуги и праздники, 

участие в выставках (поделки из 

природных материалов, фотографий, 

елочных игрушек, рисунков) 

Установление эмоционального 

контакта между родителями, 

педагогами, детьми 

Познавательные 

Семинары- практикумы по развивающим 

играм, игровым технологиям; проведение 

собраний, консультаций, игры с 

педагогическим содержанием, мастер- 

классы и другие 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями. Формирование у 

родителей практических навыков 

воспитания детей. 

Наглядно- информационные: информационно-ознакомительные, 

информационно- просветительские 

Информационные проспекты для 

родителей по пяти образовательным 

областям, дни открытых дверей, 

просмотров открытых занятий и других 

видов деятельности 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

Особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 

развитии и воспитании детей 
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В РП отсутствует информация, наносящая вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников и противоречащая российскому 

законодательству. 

 


