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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования 

 

Цель образовательной программы дошкольного образования (далее Программы): 

разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей на основе духовно- нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

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

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи Программы:  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 

отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 

осмысления ценностей; 

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

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

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

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

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

обеспечивает всестороннее развитие каждого воспитанника, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника; 

реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями воспитанников; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 построена на принципах позитивной социализации воспитанников на основе 

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

государства; 

обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов воспитанников; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

воспитанником, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого воспитанника; поддержку и развитие инициативы воспитанников в различных видах 

деятельности; 

предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

реализует принцип открытости дошкольного образования; 

предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

дошкольного образовательного учреждения; 

предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по Программе. 

Подходы к формированию Программы:  

системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса.  

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

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса.  
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Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности.  

Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника.  

Аксиологический (ценностный) подход. Сущность: предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью 

и результатом воспитания, а с другой – его средством.  

Компетентностный подход. Сущность: основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных 

ролей.  

Культурологический подход. Сущность: методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Возрастные особенности развития воспитанников 1–2 лет. 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 граммов, 

а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у воспитанников 

до полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений воспитанника частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при 

ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы воспитаннику трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Воспитанники учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях воспитанники делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте.  

В начале второго года воспитанники много лазают: взбираются на горку, на диванчики, 

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

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

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

подвижных играх и плясках воспитанники привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала воспитанники осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
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строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Эти действия воспитанник воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Воспитанники начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 

в игровых действиях воспитанников уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками воспитанники воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом воспитанники 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить 

дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Воспитанник просто подносит миску ко рту 

куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая 

игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, воспитанник бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить.  

Воспитанники усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми воспитанники усваивают, что 

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

колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

воспитанника начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет воспитанникам узнавать предметы, изображенные на 
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картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и 

кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и воспитанники действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому воспитанники старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 

«Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, и активно 

используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет воспитанник чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году. Воспитанник в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), задние 

небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых воспитанником, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое воспитанником слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях воспитанников появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. Воспитанник старше полутора лет активно обращается ко 

взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами воспитанники пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».  

На втором году жизни воспитанник усваивает имена взрослых и воспитанников, 

с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность воспитанников в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает воспитаннику выполнять несложные 
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(из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам воспитанники постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте воспитанник охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у воспитанников сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у воспитанников невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Воспитанник может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует 

против вмешательства в свою игру. образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у воспитанников не пропало желание 

общаться.  

Взаимообщение воспитанников в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Воспитанников приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

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

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

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

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно воспитанники 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность воспитанника порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания воспитанников во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
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года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, иначе говоря, по сравнению с 

предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно 

организовать поведение воспитанника, а речь самого малыша становится основным 

средством общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность воспитанника во всех сферах жизни, с 

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

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

совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности развития воспитанников 2–3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

— окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
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сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Возрастные особенности развития воспитанников 3–4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постоянно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте.  

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый— характерное противоречие кризиса трех 

лет.  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся 

ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,«нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 
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треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые 

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
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близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Возрастные особенности развития воспитанников 4–5 лет. 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные 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 своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще 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, 

приема 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 ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных 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 ребенка 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. 
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Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

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 ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами 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. Ребенок 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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел 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 ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных 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, 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 ребенок 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, ребенок 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.  
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С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 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 ребенка-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 ее исполнения. 

Возрастные особенности развития воспитанников 5–6 лет. 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет...»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
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Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти 

изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже 

могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет 

можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с 

продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Возрастные особенности развития воспитанников 6–7 лет. 

Ребенок 6—7 лет обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана 

и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 



17 

 

 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, 

проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

вете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а 

с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году 

жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед 
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за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить 

на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи- монологическая. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении 

всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному 

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее 

важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы приведены в ФОП 

ДО (п.15.2-п.15.4) https://clck.ru/35KZBM. 

 

 

1.3.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

  

Педагогическая диагностика – это особый вид профессиональной деятельности, 

позволяющий выявлять динамику и особенности развития ребенка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, 

https://clck.ru/35KZBM
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своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 

педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

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) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики три раза в год (сентябрь 

(стартовая диагностика), январь (осуществляется промежуточная диагностика для детей с 

низким уровнем освоения программы, по результатам стартовой диагностики), май 

(финальная)), что позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. Также 

осуществляется диагностика на начальном этапе освоения ребенком образовательной 

программы, в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика), в ситуациях, когда ребенок поступает в течение учебного года. При 

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребенка в группе. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных 

условиях, в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного 

возраста. Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на 

разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных областях.  

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота 
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проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, в картах развития ребенка, разработанных 

авторским коллективом Учреждения. Фиксация данных наблюдения позволят педагогу 

отследить, выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной 

форме, которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному 

виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности 

и др. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую 

среду, мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В части формируемой участниками образовательных отношений применяются: 

 Парциальная программа по обучению английскому языку «Время приключений» 

https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw 

Цель: развитие интереса дошкольников к изучению иностранного языка, формирование 

базовых языковых навыков. 

Задачи: 

 Формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке. 

 Научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь. 

 Научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные 

несложные лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для 

овладения коммуникативной тематикой. 

 Развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения 

иностранным языком. 

https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw
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 Развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 

общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке 

и различению. 

 Развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

 Воспитывать у детей дошкольного возраста интерес к изучению английского языка, 

стране изучаемого языка. 

 Формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы. 

Планируемые результаты освоения программы «Время приключений» представлены в 

целевом разделе (стр. 7-8) https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw. 

 Педагогическая диагностика реализации парциальной программы по обучению 

английскому языку «Время приключений» является основой для целенаправленной 

деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования 

образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. Периодичность проведения педагогической диагностики два раза в год (сентябрь 

/январь (стартовая диагностика), май (финальная), что позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. Ведущим методом педагогической диагностики является 

наблюдение и беседа с детьми. Результаты фиксируются, в картах развития ребенка, 

разработанных авторским коллективом Учреждения. 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

 

 

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

образовательным областям 

 

В соответствии с  ФОП ДО (п. 17.2.) в каждой образовательной области 

сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, предусмотренное для 

освоения в каждой возрастной группе детей. Представлены задачи воспитания, 

направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру.  Более конкретное и дифференцированное по 

возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

Содержание образовательной деятельности ориентировано на разностороннее 

развитие воспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования воспитанников: 

социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным областям 

представлены в п. 18.2 – 22.8 ФОП ДО https://clck.ru/35KZBM. 

В части формируемой участниками образовательных отношений задачи и содержание 

образования представлены в содержательном разделе парциальной программы по обучению 

английскому языку «Время приключений» https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw. 

 

https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw
https://clck.ru/35KZBM
https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw


22 

 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Дошкольное образование может быть получено в Учреждении, а также вне его ‒ в 

форме семейного образования. Форма получения дошкольного образования определяется 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2022, 

№ 41, ст. 6959). При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения дошкольного образования 

учитывается мнение ребенка (Часть 4 статьи 63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 210» может использовать сетевую 

форму реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных образовательными программами. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также 

с использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта 

и другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам), с 

которыми устанавливаются договорные отношения.  

При реализации Программы используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с 

электронными средствами обучения при реализации Программы осуществляются в 

соответствии с требованиями СанПиН 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, педагоги Учреждения использует следующие формы реализации 

Программы в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями 

детей:  

В раннем возрасте (1 год ‒ 3 года)  

предметная деятельность (орудийно-предметные действия – ест ложкой, пьет из 

кружки и др.);  

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.);  

ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;  

двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры);  

игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками);  
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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 др.);  

музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  

В дошкольном возрасте (3 года ‒ 7 лет)  

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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 ребенка;  

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.);  

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). 

Методы реализации Программы - это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, умений и навыков. 

Традиционно в работе Учреждения используются 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:  

информационно-рецептивный метод ‒ предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение);  

репродуктивный метод ‒ 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);  
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метод проблемного изложения ‒ постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

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

условиях);  

исследовательский метод ‒ 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 др. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, 

потребностях.  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов.  

При реализации Программы педагог используют различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов:  

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные.  

Данные средства используются для развития следующих видов деятельности детей:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.);  

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.);  

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и др.);  

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

плакаты, модели, схемы и др.);  

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 др.).  

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от 

учета 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 ребенка в 

образовательном процессе.  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 
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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. 

Вариативные формы, способы, методы и средства в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, применяются те же что и в инвариативной части Программы. 
 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Образовательная деятельность в Учреждении  включает: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

двигательной); 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, 

педагога и детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных 

задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или 

несколько вариантов совместной деятельности: 

совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры. Основой такого взаимодействия должен стать принцип: 

«...помоги мне сделать это самому!»; 

совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 

роли ее организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 

ресурсы самих детей; 

самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские 

игры и различные варианты коммуникативных практик. 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребенка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 

деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
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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. 

Ведущая роль принадлежит игровой деятельности. Она выступает в качестве 

основы для интеграции всех видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, 

создать у них бодрое, жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 

числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций, 

практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и др.); 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

комнатными растениями и др.); 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и др.);  

оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. 

(далее – Гигиенические нормативы) в режиме дня предусмотрено время для проведения 

занятий. 
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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. В 

отечественной науке занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и др. Оно может 

проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих 

содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В 

рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную 

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

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

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

непосредственной образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. 

Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются Гигиеническими 

нормативами. 

Введение термина «занятие» не означает возвращение к регламентированному 

процессу обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы 

подходов к организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий 

педагог определяет 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 детского сада; 

свободное общение воспитателя 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, слушание аудиокассет и др); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно- ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

др.; 
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чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации; 

выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, 

просмотр репродукций картин классиков и современных художников и др.; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

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 ребенку возможность проявить свою 

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

детских инициатив: 

в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

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

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

коммуникативной практике - как партнера по взаимодействию и собеседника 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.   

Воспитанникам предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка.   
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.   

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы.   

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с воспитанниками: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы воспитанники о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.   

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.   

  1-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:   

• предоставлять воспитанникам самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи воспитанников;   

• не критиковать результаты деятельности воспитанника и его самого как личность;   

• формировать у воспитанников привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

воспитанников с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;   

• побуждать воспитанников к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру);   

• поддерживать интерес воспитанника к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;   

• устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми воспитанниками;   
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• проводить все  режимные  моменты  в  эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания воспитанников;   

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

воспитанника создавать для него изображения или поделку;   

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;   

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда воспитанника.   

3-4 года   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы воспитанника 3-4 лет взрослым 

необходимо:   

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

воспитанника;   

• рассказывать воспитанникам о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

• отмечать и публично поддерживать любые успехи воспитанников;   

• всемерно поощрять самостоятельность воспитанников и расширять её сферу;   

• помогать воспитаннику, найти способ реализации собственных поставленных целей;   

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

воспитанника, позволять действовать ему в своем темпе;   

• не критиковать результаты деятельности воспитанников, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;   

• учитывать индивидуальные особенности воспитанников, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным воспитанникам;   

• уважать и ценить каждого воспитанника независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому воспитаннику, проявлять 

деликатность и терпимость;   

• всегда предоставлять воспитанникам возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.   

4-5- лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• способствовать стремлению воспитанников делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;   

• обеспечивать для воспитанников возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор 

атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление воспитанников петь, двигаться, танцевать под музыку;   
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• создавать условия, обеспечивающие воспитанникам возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;   

• при необходимости осуждать негативный поступок воспитанника с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его качеств;   

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;   

• обязательно участвовать в играх воспитанников по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);   

• привлекать воспитанников к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения;   

• побуждать воспитанников формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;   

• привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий; читать и рассказывать воспитанникам по их просьбе, включать 

музыку.   

5-6 лет   

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем воспитанникам: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к воспитаннику;   

• уважать индивидуальные вкусы и привычки воспитанников;   

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание воспитанников на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)   

• создавать  условия  для  разнообразной  самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников;   

• при необходимости помогать воспитанникам в решении проблем организации игры;   

• привлекать воспитанников к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;   

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности воспитанников по интересам.   

6-7 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

• вводить адекватную оценку результата деятельности воспитанника с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;   

• спокойно реагировать на неуспех воспитанника и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
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совершенствование деталей. Рассказывать воспитанникам о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;   

• создавать ситуации, позволяющие воспитаннику реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

• обращаться к воспитанникам, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;   

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

воспитанников по их интересам и запросам, предоставлять воспитанникам на данный вид 

деятельности определенное время;   

• при необходимости помогать воспитанникам решать проблемы при организации 

игры;   

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

воспитанников, стараться реализовывать их пожелания и предложения;   

• презентовать продукты детского творчества другим воспитанникам, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)   

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основными целями взаимодействия педагогов и родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста;  

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Для достижения этих целей важно осуществлять: 

 дифференцированный подход в работе с семьей, в зависимости от образовательных 

потребностей родителей (законных представителей) в отношении ребенка и их 

воспитательных установок и позиции, выстраивание профессионального диалога с 

родителями; 

информирование родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства РФ, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 

также об образовательной программе, реализуемой в Учреждении; 

просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;  

способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач;  

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 
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Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

придерживается следующих принципов: 

приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 

есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка;  

открытость: для родителей (законных представителей) доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) предоставлен свободный доступ в Учреждении; между 

педагогическими работниками и родителями происходит обмен информацией об 

особенностях развития ребенка в Учреждении и семье;  

взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей: при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

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

(законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей в интересах детей;  

индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей в 

отношении образования ребенка, отношение к педагогу и Учреждению, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей в совместное решение образовательных 

задач;  

возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями, прежде 

всего, с матерью (преимущественно для детей раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива Учреждения по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

по нескольким направлениям: 

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

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

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач.  

2. Просветительское – просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей раннего и 

дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области дошкольного образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в Учреждении образовательной программы; условиях пребывания ребенка в 

группе Учреждения; содержании и методах образовательной работы с детьми.  

3. Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

образовательной программой в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 
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воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и др. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов Учреждения 

совместно с семьей. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и Учреждением является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

Учреждения и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка в освоении 

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 

педагогическим работникам Учреждения устанавливать доверительные и партнерские 

отношения с родителями (законными представителями), эффективно осуществлять 

просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия Учреждения с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями различных 

целевых групп 

 

Коррекционная работа с воспитанниками с ОВЗ согласно их нозологическим группам, 

которым ТПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе, 

осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования, составленной на основе федеральной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Коррекционно-развивающая работа (ККР) представляет собой 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 Учреждении 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. Учреждение имеет право и возможность разработать 

программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
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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.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется на основе рекомендаций 

ППК Учреждения. 

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 особыми образовательными потребностями:  

 с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на 

основании медицинского заключения (ЧБД); 

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации;  

 одаренные обучающиеся.  

3.Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке.  

4.Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке.  

5.Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень притязаний).  

КРР с обучающимися целевых групп в Учреждении 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 коррекционно-развивающей работы  

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении;  

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в Учреждении) 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;  
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 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;  

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности;  

 изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии;  

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей;  

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих 

особым (индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

КРР включает:  

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями;  

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения;  

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;  

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или 

иной направленностью одаренности;  

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;  

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 
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 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты;  

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми;  

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 Консультативная работа включает:  

 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 ребенком.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (в доступной для дошкольного 

возраста форме), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении 

и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  

КРР с ЧБД имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются повышенной 

заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, 

которые не связаны с врожденными, наследственными или приобретенными 

патологическими состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в 

посещении Учреждения. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, 

неуверенность в себе, быстрая утомляемость. Специфические особенности межличностного 

взаимодействия и деятельности ЧБД: ограниченность круга общения больного ребенка, 

объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), стремление постоянно 

получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное 

влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка 

появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с ЧБД на дошкольном уровне образования:  

 коррекция/развитие коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

 снижение тревожности;  

 помощь в разрешении поведенческих проблем;  

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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 Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского 

заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической 

диагностики.  

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития;   

 вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

ребенка, как в Учреждении, так и в условиях семенного воспитания;  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку, обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, 

поощряющей проявление его индивидуальности;  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой;  

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в 

условиях Учреждения, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности.  

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики.  

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном 

уровне образования:  

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, 

его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие 

попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия);  

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребенку.  

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в Учреждении, организовывается с учетом особенностей социальной 

ситуации каждого ребенка персонально.  

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

осуществляется в контексте общей программы адаптации ребенка к Учреждению. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, 

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

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных 

представителей) ребенка.  
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К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная 

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

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

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

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности внимания).  

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  

 коррекция/развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы;  

 помощь в решении поведенческих проблем;  

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

 развитие рефлексивных способностей; совершенствование способов 

саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на 

основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 

 

 

2.7.   Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Особенности адаптации воспитанника к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша 1-3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития воспитанника несомненно положительно сказывается 

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

организации прошла легко и естественно.   

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

воспитанника, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития.   

Поскольку у воспитанника раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.       

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании воспитанника к детскому саду. Кроме того, 

на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания воспитанника часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Воспитанников не привлекают игрушки, пропадает интерес к 

окружающему пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм воспитанника перестает активно сопротивляться 

инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 
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малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических 

особенностей и той социальной обстановки, которая окружает воспитанника.   

Тем не менее, выделяют три степени адаптации воспитанников раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат 

такие показатели, как:   

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия воспитанника;   

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;   

— наличие интереса к предметному миру;   

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.   

Основными критериями, влияющими на характер адаптации воспитанника раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие.   

1. Особенности его физического состояния. Если воспитанник здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. 

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

способствуют быстрому привыканию воспитанника к детскому саду.   

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления воспитанника в Учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 

года) возникают противоречия между возможностями и потребностями воспитанника, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 

7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Воспитанники 

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

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

воспитанники более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. Необходимо 

обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более 

подходящий возраст для посещения детского сада.   

3. Готовность воспитанника к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно - 

делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе 

данного взаимодействия. Если в условиях семьи с воспитанником играли мало, 

преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

воспитанник будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в 

семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми 

ему будет значительно легче.   

4. Готовность воспитанника сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Воспитанник, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

воспитанниками, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с 

ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.   

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации воспитанника раннего 

возраста к условиям детского сада   

Организация адаптационного периода воспитанника начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 



41 

 

 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим 

жизнедеятельности воспитанников и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может 

получить полную информацию о воспитаннике:   

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

перенесенных заболеваний;   

— о наиболее частой реакции воспитанника на новую обстановку, незнакомых людей;   

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);   

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 

играет со взрослыми, действует с игрушками.   

Для эффективности процесса привыкания воспитанника к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы воспитанник мог включиться в игровые действия с другими 

воспитанниками, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, 

дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.   

Не менее важно создать благоприятные условия для воспитанника в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если воспитанник позволит, 

можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с 

воспитанником, познакомить с другими воспитанниками, поиграть. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, 

можно оставить мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».   

В общении с воспитанником нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание воспитанника на новые игрушки, увлекательную 

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

воспитанника можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, 

исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, 

развивающие игры и т. д. Воспитаннику можно задавать вопросы про любимую игрушку: 

ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, 

какие наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие воспитанника.   

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать 

на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации воспитанника к новым социальным условиям.   

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации 

личностного потенциала воспитанника-дошкольника в интеллектуальном, социальном, 

эмоциональном, физическом, эстетическом развитии, строится как взаимосвязанный, 

гармоничный и целостный процесс, активными участниками которого являются все 

участники образовательных отношений.  
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Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом индивидуальных 

особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, уровень физического развития, 

особенности развития психических процессов, интересов, склонностей, способностей, 

характера личности) и проектируются для воспитанников:  

- которые испытывают трудности в процессе освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; - нуждаются в коррекционной помощи специалистов;  

- имеют ограниченные возможности здоровья;  

- с высоким уровнем развития.  

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

данного воспитанника соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специфические психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы.  

Индивидуальный образовательный маршрут отражает процесс изменения (динамики) в 

развитии и обучении воспитанника, что позволяет вовремя корректировать компоненты 

педагогического процесса.  

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута:  

- принцип соблюдения интересов воспитанника;  

-   принцип   соотнесения   уровня   актуального   развития   и    зоны    ближайшего 

развития предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, 

как базовой характеристики, определяющей проектирование развития воспитанника;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения воспитанника, дальнейшей работы с ним;  

- принцип непрерывности, когда воспитаннику гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый воспитанник, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 

полноценный детский опыт.  

Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут воспитанника является 

документом, фиксирующим проводимые педагогом развивающие мероприятия, их 

эффективность в отношении воспитанника, характер индивидуальных изменений в обучении 

и развитии дошкольника, а также данные об усвоении программного материала.  

 

Дистанционное образование 

Дистанционное образование на современном этапе является одной из самых актуальных 

тем, в том числе и в системе дошкольного образования. В этом случае, встает вопрос об 

оказании психолого-педагогической, методический и консультативной помощи родителям, 

имеющим воспитанников раннего и дошкольного возраста, по вопросам использования 

дистанционных технологий. Дистанционное образование – образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими воспитанниками посредством 

информационно-коммуникативных технологий.  

Дистанционное образование в отношении воспитанников дошкольного возраста 

заключается в том, что воспитанникам и родителям в доступной форме предлагается 

учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и выполняют игровые задания 

педагогов. Основная цель – освоение и закрепление пройденного материала в процессе 

выполнения творческого задания. 
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 Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам 

образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной 

информации непосредственно по месту жительства;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно коммуникационных 

технологий;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.  

Особенности дистанционного обучения дошкольников:  

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от родителей и воспитанника 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для 

обучения, заинтересовать воспитанника в получении знаний.  

2. Ответственность родителей. Воспитанник не имеет необходимых навыков 

самостоятельности, самоорганизации и усидчивости. Дистанционное обучение предполагает, 

что большую часть учебного материала в процессе обучения воспитанник осваивает 

совместно с родителями, что не исключает самостоятельного выполнения части заданий.  

Направления деятельности Учреждения с использованием дистанционных технологий:  

 - психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) с 

целью повышение уровня их педагогической компетентности в вопросах воспитания, 

развития и образования воспитанников.  

- участие родителей совместно с воспитанниками в различных образовательных 

мероприятиях.  

При организации деятельности Учреждения с использованием дистанционных 

технологий запрещается:  

- требовать от родителей отчетов о выполнении с воспитанником в полном объеме всех 

рекомендованных мероприятий;  

- размещать на странице Сайта и в специальных группах в социальных сетях 

информацию, содержащую персональные данные участников образовательного процесса. 

Формы дистанционного обучения: онлайн-занятия; презентации; мастер-классы; 

аудиосказки с элементами игры; аудиокниги; утренняя гимнастика в прямом эфире; 

интерактивные игры; онлайн-выставки, конкурсы. 

Методы дистанционного обучения: Пассивный метод - это взаимодействие педагога и 

воспитанника, в котором педагог (воспитатель) является основным действующим лицом и 

полностью управляет ходом онлайн-занятий (либо другой формой дистанционного 

обучения), а воспитанник выступает в роли пассивного слушателя. Эффективность данного 

метода в целом зависит от педагога (воспитателя). Онлайн метод – взаимодействие педагога 

и воспитанников между собой в режиме беседы, диалога. Воспитанники выступают в роли 

активных слушателей и участников. Эффективность данного метода в целом зависит от 

активности воспитанников. Активный метод – взаимодействие воспитанников и педагога, 
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при котором они взаимодействуют друг с другом в ходе какой-либо форме дистанционного 

взаимодействия.  

 

Бережливое образование 

Бережливые технологии в ДОУ – это эффективное управление временем 

сотрудников. Использование их в работе открывает работнику новые возможности, 

сокращает время на выполнение необходимого действия, стандартизирует рядовые 

операции, уменьшает время, затраченное на подготовку к профессиональной деятельности. 

Инструменты бережливого производства позволяют эффективно воздействовать на 

образовательный процесс, выявлять недочеты в системе образования и за короткий срок 

добиться значимых результатов по их устранению. 

Использование инструментов бережливого производства в образовательной 

организации способствует: 

– эффективной реализации федерального государственного стандарта дошкольного 

образования; 

– улучшению образовательного процесса, оптимизации работы; 

– повышению качества образования; 

– обеспечению стандартизации и визуализации образовательного процесса; 

– сокращению временных и финансовых потерь; 

– повышению трудоспособности сотрудников и сохранению человеческих ресурсов; 

– развитию дошкольной образовательной организации. 

Кроме того, бережливые технологии могут стать дополнительным воспитательным 

средством. У воспитанников, находящиеся в атмосфере бережливой среды и 

формирующиеся в ней как личность, приобщатся к культуре бережливого производства и 

усвоят бережливый стиль мышления и образа жизни. 

При организации работы в группе воспитанников, создание бережливых технологий 

тесно связано с необходимостью сделать окружающую среду безопасной, понятной, 

доступной. 

Таким образом, внедряя бережливые технологии, у воспитанников прививаются 

навыки правильного одевания, экономии времени, бережного отношения к игрушкам, 

соблюдения чистоты и многие другие. 

 В детском саду используются методы внедрения бережливых технологий в 

деятельности. 

1. Безопасность была и будет приоритетным звеном в комплексе педагогической и 

организационной деятельности дошкольной образовательной организации. Существует 

определенный государственный стандарт, который должны знать и взрослые и 

воспитанники: цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная; назначение и 

правила применения. 

2. Порядок в шкафах. В раздевалке на дверцах шкафчиков изнутри висят картинки с 

алгоритмами размещения вещей. Инструкция последовательности одевания по сезонам 

располагается на самом видном месте, чтобы воспитанник мог «подсмотреть» как правильно 

и быстро одеться. 

3. Алгоритм «Мытье рук» располагается в туалетной комнате над раковинами. Мытье 

рук — обязательная гигиеническая процедура для взрослых и воспитанников, поэтому перед 

педагогами и каждым родителем стоит задача научить ребят делать это самостоятельно. 
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Воспитанники, обученные мыть руки, реже болеют, по сравнению со своими неаккуратными 

ровесниками. 

4. Порядок в группе. В группе наклеены маркёры в виде картинок, где что должно 

находиться. 

Принципы бережливого производства, внедренные в дошкольных учреждениях, своей 

главной задачей ставят воспитание в детях бережливого мировоззрения. 

 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 

 

2.8.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

Современный национальный воспитательный идеал ‒ это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

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

духовных и культурных традициях многонационального народа РФ.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам  Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности ‒ это нравственные 

ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого 

культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое 

уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России. 

 Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества ‒ жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России. 

 Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы дошкольном учреждения (далее по тексту программы воспитания 

ОУ), в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания.  
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Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

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

направления воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ОУ и с традиционными ценностями российского общества. 

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

Реализация рабочей программы воспитания в Учреждении предполагает 

социальное партнерство с другими организациями. 

 

2.8.2. Целевой раздел Программы воспитания 

Общая цель воспитания ‒ личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) Формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) Формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) Становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания: 

содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести;  

создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания.  

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 
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 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, 

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

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

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

дальнейшем – на развитие всего своего города, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению.  

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

направления воспитания.  

Духовно-нравственное воспитание – это процесс целенаправленного развития 

ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его 

культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания.  

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми.  

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

направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 

жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем 

поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство — уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные 



48 

 

 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  

Цель познавательного направления воспитания ‒ формирование ценности познания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

В ОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребенка.  

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  

Цель физического и оздоровительного воспитания ‒ формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности.  

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте.  

Ценности культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Эстетическое воспитание ‒ воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения 

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
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удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

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

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотичес

кое  

Родина, 

природа  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру  

Духовно-

нравственно

е 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное  Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво  

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых.  

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и невербальных средств 

общения.  

Познаватель

ное  

Познание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность 

в поведении и деятельности.  

Физическое 

и 

оздоровител

ьное  

Здоровье, 

жизнь 

Выполняющий действия по самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, ложится спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес к физической активности.  

Соблюдающий элементарные правила безопасности в 

быту, в ОУ, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.  

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в 
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Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

быту, в игре, в продуктивных видах деятельности.  

Эстетическо

е 

Культура и 

красота  

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и др.). 

 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическ

ое  

Родина, 

природа  

Любящий свою малую родину и имеющий представление o 

своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосерд

ие, 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, 

сотрудни

чество  

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. 

Познавательн

ое  

Знание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества.  

Физическое и 

оздоровитель

ное  

Здоровье, 

жизнь  

Владеющий основными навыками личной и общественной 

гигиены. Стремящийся соблюдать правила безопасного 

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

воспитания 

Ценности Показатели 

природе. 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности.  

Эстетическое Культура 

и красота  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.8.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

Учреждения, 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 Учреждения.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами 

и другими сотрудниками Учреждения).  

Модель уклада ОУ включает такие компоненты, как «Человек», «Базовые ценности», 

«Инструментальные ценности», которые взаимосвязаны с правилами и нормами, традициями 

и ритуалами, системой отношений к общности, характером воспитательного процесса, 

предметно-пространственной средой. 

Организация традиционных событий в Учреждении основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательной деятельности, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, 

общей темы, которая на определенное время (неделя) становится объединяющей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития воспитанника дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же  вызывают личностный 

интерес воспитанников (к явлениям нравственной жизни воспитанника, окружающей 

природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

воспитанника, сезонным явлениям, народной культуре и традициям). Это общественно-

государственные, региональные праздники и события, а также праздники и события, 

посвященные родному краю, городу, календарь экологических дат и событий. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, продуктивной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

воспитанниками.  
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Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои 

программы действий воспитанника и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 

являются разновидностью образовательных ситуаций.  

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

свободные игры и самостоятельная деятельность воспитанников по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

воспитанников, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение 

с воспитанниками интересующих их проблем.  

Календарное планирование развлечений и праздников строится таким образом, чтобы 

тематика была ориентирована на все направления развития воспитанника дошкольного 

возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия: 

− явлениям нравственной жизни ребёнка (День «Спасибо», День добрых дел, День 

рождения Смайлика и др.); 

− социализации воспитанников (ежедневная традиция «Утреннего и вечернего 

круга», мероприятия проекта «Дорожные Знайки» для обучения воспитанников основ 

безопасного поведения в условиях быстроменяющейся дорожно-транспортной среды, 

коммуникативные игры и тренинги для воспитанников раннего возраста (1 – 3 года) в 

соответствие с парциальной программой «Все обо всем»);  

− физическому развитию и приобщению к здоровому образу жизни (ежедневная 

утренняя гимнастика для воспитанников преимущественно в игровой форме или в форме 

ритмической гимнастики, спортивные развлечения); 

− окружающей природе (экологические даты и события); 

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

год, День матери, День пожилого человека, 8 Марта и др.); 

− введение дошкольников в мир трудовых отношений и знакомству с профессиями 

(реализация проекта «Веселое путешествие в мире профессий», направленного на 

знакомство дошкольников с миром профессий родного города и региона, приобщению к 

труду, уважительного отношения к людям и результатам труда); 

− событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества, День Победы и др.). 

Традиционно все мероприятия в Учреждении организовываются совместно с 

родителями: утренники, развлечения, досуги, конкурсы, соревнования, выставки творческих 

работ, акции.  

К укладу нашего Учреждения относится работа педагогов (воспитателей, 

специалистов, педагогов дополнительного образования) в различных творческих группах в 

течение года, а так же родительских сообществ. Это необходимое условие  для организации 

объединения воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества, установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования воспитанников. 

Воспитывающая среда  
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Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития воспитанников в конкретной 

социокультурной ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. 

Потенциал образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет 

говорить о воспитывающей среде.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность.  

МАДОУ «ЦРР - детский сад № 210» расположен в г. Новокузнецке, Кемеровской 

области – Кузбассе. Наш регион является промышленным, а город, на сегодняшний день 

является одним из крупнейших металлургических и угледобывающих центров России.  

МАДОУ «ЦРР - детский сад №210» расположен в Орджоникидзевском районе г. 

Новокузнецка и находится в отдалении от жилого массива, объектов культуры, торговых 

центров, зон отдыха горожан (парков, скверов, аллей). Детский сад имеет два здания по 

адресу Колыванская, 19 (11 групп)  и Мурманская, 29 (3 группы). Оба здания расположены 

вдоль проезжей части. Вдоль здания на Колыванской, 19 помимо проезжей части 

расположены трамвайные пути. Здания корпусов Учреждения типовые, двухэтажные. На 

участке Колыванская 19, есть экотропа и спортивный участок. Территория детского сада 

полностью благоустроена. Все прогулочные участки имеют красивый ухоженный вид. 

Участки детского сада озеленены, разбиты клумбы с цветами.  Каждая группа имеет свой 

отдельный участок, оборудованный с учетом возрастным потребностей. Игровые участки 

оснащены малыми спортивными сооружениями, песочницами, верандами. Большое 

внимание уделено безопасности воспитанников и персонала. Вблизи детского сада 

расположены: дома частного сектора, жилые дома 3 и 5-этажные – «хрущевки».  В 2021 году 

детский сад отметил юбилей – 50 лет со дня основания. 

Общности образовательной организации 

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

всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 

деятельности.  

В Учреждении, прежде всего, следует выделить следующие общности:  

педагог – дети, родители – ребенок (дети), педагог – родители.  

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между 

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

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

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

- мотивировать воспитанников к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  
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- 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 воспитанников сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу;  

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

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

- учить воспитанников совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят;  

Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников Учреждения и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания воспитанников, но и уважение друг к другу. Основная задача – 

объединение усилий по воспитанию воспитанника в семье и в Учреждении. Зачастую 

поведение воспитанника сильно различается дома и в Учреждении. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей воспитанника 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 

воспитаннику как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и 

смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

воспитанника. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

воспитанником 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.  

Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области.  

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания;  

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  
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Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  

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 городу, родному краю, своей стране;  

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям, соседям, другим 

людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном;  

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции; 

создание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны;  

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

воспитание уважения к людям ‒ представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности;  

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:  

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает:  



56 

 

 

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

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями);  

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»;  

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка;  

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребенка с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

формирование у ребенка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам и правилами;  

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

Работа с родителями  

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОУ.  

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей 

(законных представителей), используемые в ОУ в процессе воспитательной работы: 

анкетирование. 

Индивидуальные и коллективные консультации, в том числе специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда). 

Семинары-практикумы, родительские гостиные, тренинги, педагогические лектории, 

родительские конференции. 

Тематические творческие проекты совместные с детьми. 

Праздники, досуги. 

Создание тематических выставок при участии родителей (законных представителей). 

События образовательной организации 

Событие – это форма совместной деятельности воспитанника и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению воспитанником собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность 

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята воспитанником 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.  



57 

 

 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий воспитанников 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 воспитанников, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и 

подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией развития 

конкретного воспитанника.  

Проектирование событий 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 воспитанников 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 (встреча с интересными людьми, 

«В гости с театром» – показ спектакля для воспитанников из соседней группы 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 воспитанников, с каждым воспитанником.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут 

выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:  

- предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает воспитаннику смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

воспитанником инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

- свободная инициативная деятельность воспитанника (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Виды детской деятельности в раннем возрасте: 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 



58 

 

 

В дошкольном возрасте воспитательная работа осуществляется в следующих видах 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и 

развития воспитанника. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
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- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам, «Утренний круг»; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания, воспитывающих социально-нравственные, патриотические 

чувства и культуру поведения; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Воспитательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на формирование представлений в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

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

материалом), направленные на формирование умения сотрудничать и анализировать 

поступки сверстников; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим воспитанником приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми.  

На основе культурных практик воспитанника формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный нравственный, 

эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, помощи. Таким образом, культурные 

практики включают обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми и 

поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных умений воспитанника, 

включают готовность и способность воспитанника действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Культурные практики планируются воспитателем во  второй половине дня после сна. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 
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например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки, игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Свободная деятельность сопровождается организацией педагогической поддержки 

самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а 

также организуемых по инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, 

народных. Воспитатель поощряет проявления разнообразной игровой активности, 

инициативности, самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора 

тематики, партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл 

свой личный опыт, в совместной деятельности развил его, а в образовательной деятельности 

– обобщил. 

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. 

Организация предметно-пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МАДОУ «ЦРР-

детский сад № 210» обеспечить разностороннее развитие воспитанников, в том числе и их 

нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности.  

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Формирование у воспитанников среднего, старшего дошкольного возраста 

представлений о назначении государственных символов тесно связано с такой важной 

задачей, как воспитание любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к 

гражданам России. В развивающей среде групп должны быть государственные, 

региональные и городские символы: герб и флаг России, области, города; первые лица 

страны, области, и города; символы районов и фотографии нашего садика. Для закрепления в 

центре «Краеведения» размещаются дидактические игры, задания, иллюстрации, картинки. 
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Необходимы и ТСО, чтобы была возможность просмотра видеофильмов, презентаций, 

прослушивания гимна РФ. 

В старшем дошкольном возрасте в развивающей среде группы могут быть размещены 

символы и знаки организации, группы, созданные вместе с детьми.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация, поэтому 

РППС, включает в себя элементы, способствующие уточнению, расширению и 

конкретизации представлений воспитанников о коренных народах края, приобщению 

воспитанников к культурному наследию народов, населяющих область, историческому 

прошлому родного края, богатствам природы региона, о его народных традициях и 

промыслах, об устном народном творчестве, об исторических событиях и фактах; о природе, 

межнациональной толерантности, нравственности, воспитанию семейных ценностей, 

традициям. 

С этой целью в центрах размещаются игровые пособия и материалы, 

информационные материалы, макеты, книги, иллюстрации и прочее. 

В условиях Учреждения можно создать совместно с детьми и родителями музейную 

среду (мини-музеи), которые будут наполнены различными экспонатами. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

В группе вся предметно-пространственная среда должна отвечать требованиям 

технике безопасности, санитарным требованиям, правилам пожарной безопасности, 

особенностям физиологии воспитанников, принципам функционального комфорта. 

Экологически безопасная образовательная среда представляется как система 

психолого-педагогических условий и влияний, которые обеспечивают возможности для 

развития личности и ее защиты от вредных воздействий экологических факторов и 

оптимизации взаимодействия с миром природы, поэтому в Учреждении игровое 

оборудование, мебель должны быть изготовлены из экологически безопасных материалов. 

Растения, деревья на территории Учреждения также должны быть безопасны. 

Соблюдая принцип природосообразности развивающей среды, прежде всего, следует 

помнить, о какой категории воспитанников идет речь: обычный, нормальный ребенок или 

ребенок, имеющий отклонения в психическом, физическом или социальном развитии. 

Педагоги должны учитывать половозрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников, опираться на положительное в воспитаннике, на сильные стороны его 

личности; развитие инициативы и самостоятельности воспитанника. 

Среда обеспечивает воспитаннику возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, радость общения с семьей. 

При организации РППС больше внимание уделяется игровому пространству, 

поскольку именно в игре ребенок общается, вступает в различные ролевые взаимодействия, 

социализируется, осваивает окружающий мир, накапливает представления о себе.  С этой 

целью создаются условия для разворачивания игровой деятельности самых разных видов 

(свободная игра, ролевая игра, игры с правилами и различной предметностью).   Игровое 

пространство изменяется с учетом возраста воспитанников. Если в раннем возрасте создаем 

игровые центры с приоритетом сюжетных игр «Больница», «Дом. Семья», «Магазин» и др., 

то в старших возрастах содержание сюжетных игр меняется. Ролевое взаимодействие 

усложняется (появляются игры «Офис», «Армия», «Путешественники» и другие). В игровом 
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общении ребенок раскрывается, копирует поведение взрослых, учится договариваться, 

решать проблемные ситуации. 

Педагогам целесообразно создавать модульные игровые зоны таким образом, чтобы в 

них была возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, 

разворачиваемой детьми. 

Среда обеспечивает воспитаннику возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. В оснащении 

развивающей предметно-пространственной среды используются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства 

и игрушки, модели, предметы для проведения опытов; природные материалы для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 

Диапазон материалов расширяется и усложняется с возрастом воспитанника. Если в 

группах раннего возраста актуальными являются материалы для игр с песком и водой, то в 

младшем дошкольном возрасте необходимы предметы, с помощью которых можно 

извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, 

шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для 

организации экспериментирования старших дошкольников используются самые 

разнообразные природные и бросовые материалы, различные инструменты, помогающие 

познавать мир, например, микроскоп, весы, модели (года, солнечной системы и др.). 

Воспитатель подбирает специальную детскую литературу, энциклопедии, пооперационные 

карты, алгоритмы проведения опытов. На стенде (магнитной доске) дети могут поместить 

результаты своих опытов и открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов. Стены группового 

помещения используются для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Среда обеспечивает воспитаннику 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 

воспитанника могут быть отражены и сохранены в среде. Трудовое воспитание входит 

в жизнь ребёнка с самого раннего возраста и осуществляется последовательно и 

систематично. 

Для обучения воспитанников трудовым действиям необходима специальным образом 

выстроенная, пополняемая предметно-развивающая среда. В группах выделяются центры 

трудовой деятельности. В них размещается оборудование по уходу за комнатными 

растениями, специальная одежда (фартуки, косынки, перчатки), инвентарь для труда на 

огороде, цветнике. В группах старшего дошкольного возраста –  модели последовательности 

ухода за растениями, дневники наблюдений. Для организации хозяйственно-бытового труда 

в распоряжении воспитанников тазики, тряпочки, схемы последовательности выполнения 

трудовых действий. Для оформления уголка дежурства используется стенд с фотографиями 

или картинками воспитанников. На нем может размещаться модель оценивания качества 

работы дежурных (самооценка и оценка сверстников), алгоритм подготовки (уборки) столов 

к разным видам занятий, карточки-символы на дверцы шкафов с обозначением находящихся 

там предметов и дидактических наборов. Всё оборудование соответствует силам и росту 

воспитанников, является удобным и имеет привлекательный внешний вид. 

Для ознакомления дошкольников с трудом взрослых необходимы дидактические 

игры, наглядные пособия, художественная литература. В холле детского сада, группе 
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выделяется место для организации тематических выставок рисунков, фотографий 

предприятий города, героев труда, родителей воспитанников, представителей разных 

профессий.  

Среда обеспечивает воспитаннику возможности для укрепления здоровья, 

раскрывает смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Оснащение 

физкультурного зала используется для организации основных видов движения, проведения 

общеразвивающих упражнений, игровой деятельности, соревнований, эстафет, спортивных 

развлечений и праздников. Тренажеры, нестандартное оборудование повышают интерес 

воспитанников к выполнению различных движений и способствуют увеличению 

интенсивности двигательной активности. 

Для реализации потребности воспитанников в самостоятельных и совместных 

движениях со сверстниками, снятия физических и эмоциональных нагрузок в перерывах 

между образовательной деятельностью в каждой группе организуются центры двигательной 

активности. В распоряжении воспитанников материалы и оборудование для проведения игр 

малой подвижности, развития меткости, ловкости, координации движений. 

Спортивная и игровые площадки детского сада представляют возможности для 

закрепления и совершенствования двигательных навыков воспитанников, проведения 

занятий в теплое время года, подвижных и спортивных игр.  Для этого широко используется 

стационарное спортивное оборудование, разметка, выносной материал. 

Дополнительно в группах размещаются дидактические игры, наглядные пособия, 

знакомящие воспитанников с ценностями здорового образа жизни.  

Среда предоставляет воспитаннику возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной 

организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

Этому способствует создание в группе центров художественного творчества, где дети 

удовлетворяют свою потребность в самовыражении через рисование, лепку, аппликацию. 

Для этого размещаются разнообразные материалы с учетом возраста воспитанников  

(карандаши, бумага разной фактуры, гуашь, кисти и пр.). Здесь же есть место для небольшой 

выставки с образцами народного художественного промысла (полочка красоты), где дети 

могут погрузиться в культуру России, познакомиться с разнообразными видами росписи, 

предметами народно-прикладного искусства не только России, но и конкретного региона.  

В  Учреждении оформляются места для  выставок, используются все рекреации 

(коридоры, лестничные пролеты) учреждения. Создаются: тематические передвижные мини-

музеи, картинная галерея. 

Социальное партнерство 

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. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 

региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 

программы.  
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в рабочей программе воспитания.  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом на 

уровне социального партнерства. Сотрудничество с каждым учреждением строится на 

договорной основе с определением конкретных задач по развитию воспитанника и 

конкретной деятельности. Развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с культурными и образовательными учреждениями дает дополнительный 

импульс для духовного развития и обогащения личности воспитанника с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

На территории микрорайона детского сада расположены организации, полезные для 

проведения воспитательной работы с дошкольниками: 

 Детская поликлиника № 4 (оказание лечебно-профилактической помощи детям); 

 МБОУ СОШ № 29, МНБОУ «Лицей №76», МБОУ СОШ №27 (обеспечение 

преемственности в образовательном процессе на основе сотрудничества педагогов ОУ, 

учителей школы и родителей; создание условий для возникновения и поддержания интереса 

к обучению в школе; создание условий для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения), МКОУ «Специальная школа №53»; 

 ОУ района (трансляция опыта работы, обмен опытом, сетевое взаимодействие); 

 МАОУ ДЮСШ №2 (развитие физических способностей воспитанников, 

приобщение к спорту и ЗОЖ, создание условий для совместной деятельности взрослых и 

детей); 

 МБУ ДО Детская музыкальная школа №40 (развитие творческих способностей 

детей, создание условий для совместной деятельности взрослых и детей); 

 МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый комплекс» (развитие 

творческих способностей детей, создание условий для совместной деятельности взрослых и 

детей); 

 МБУ ДО ЦРТ «Уголек» (филиалы: Разведчиков 74; Зорге 10; Новаторов 15) 

(развитие творческих способностей детей, создание условий для совместной деятельности 

взрослых и детей); 

 МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (развитие творческих и технических 

способностей детей, создание условий для совместной деятельности взрослых и детей); 

 МБУ «Библиотека им. Н.В.Гоголя», МБУ «Детская централизованная 

библиотечная система» (художественно-эстетическое и речевое развитие детей); 

 Католический храм святого Иоанна Златоуста;  

 Кукольные театры города Новокузнецка «Сказ», «Синтезис», «Понедельник» и др. 

(развитие творческих способностей детей, приобщение к театральному искусству); 

Большую помощь в осуществлении воспитательного взаимодействия оказывают 

организации:  

 МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка (научное сопровождение инновационной 

деятельности, консультативная помощь, курсовая подготовка педагогических кадров); 
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 Отделение «Семья» ГОО «Кузбасский РЦМППС» (информационное 

сопровождение психологического блока городского социально-гигиенического мониторинга 

развития воспитанников, консультативная помощь, курсовая подготовка педагогических 

кадров); 

 ГОО Кузбасский РЦППМС (психолого-педагогическое сопровождение развития 

воспитанников, консультативная помощь родителям воспитанников). 

 В рамках реализации социокультурного контекста ОУ реализует следующие 

традиционные мероприятия с родителями (законными представителями): выставки и 

конкурсы совместного детско-родительского творчества, акции, консультации, размещение 

информации в родительских чатах, проведение совместных праздников и развлечений. 

Участие родителей позволяет приобщить родительскую общественность к реализации задач 

программы и способствует выстраиванию субъектных отношений с семьями воспитанников. 

 

 

2.8.4. Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Организацию воспитательного процесса обеспечивают педагоги ОУ в соответствии с 

трудовой функцией «Воспитательная деятельность», определенной в Профессиональном 

стандарте педагога и включает трудовые действия, необходимые умения и знания. 

Трудовые действия: 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной 

среды. 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, 

независимо от их способностей и характера. 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации. 

Проектирование и реализация воспитательных программ. 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности 

воспитанника. 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 

воспитанника (культуру переживаний и ценностные ориентации воспитанника) 

Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 

среде. 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания 

воспитанника. 
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Необходимые умения: 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий воспитанников, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

Создавать в группах разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную атмосферу. 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его 

понимание и переживание обучающимися. 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций  

и т. п. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

Необходимые знания: 

Основы законодательства о правах воспитанника, законы в сфере образования и 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных (педагогических) систем, роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

Основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения 

в социальных сетях. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни, и их 

возможные девиации, приемы их диагностики. 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах 

оценки. 

Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций). 

Другие характеристики: 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики. 

Педагоги ОУ в соответствии с законом «Об образовании в РФ» один раз в три года 

повышают свою квалификацию не только в вопросах обучения, но и   по вопросам 

воспитания, психолого-педагогического сопровождения воспитанников, воспитанников с 

ОВЗ, сирот и опекаемых, с этнокультурными особенностями и т.д.  
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Нормативно-методическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания МАДОУ «ЦРР - детский сад № 210» разработана в 

соответствии с:  

- действующим законодательством РФ; 

- образовательной и адаптированной образовательной программами дошкольного 

образования; 

- практическим руководством «Воспитание о воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  

Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в Учреждении не зависит от 

наличия/отсутствия у ребенка особых образовательных потребностей.  

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат традиционные ценности 

российского общества, созданы 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 т. д.), одаренные дети, и др. 

В Учреждении созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1. Направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий.  

2. Формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 

особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения.  

3. Создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия.  

4. Доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка. Речь идет не только о физической доступности, но и 

об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны 

быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями.  

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого- 

педагогическими условиями: 

признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

рамках интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий - 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 форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 

самостоятельно); 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в Учреждении, в том числе дошкольного и начального школьного уровней 

образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное 

изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития); 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

оказание ранней коррекционной помощи детям с 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; 

совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 
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психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в Учреждении, обеспечение вариативности 

его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

В соответствии с ФГОС ДО РППС должна обеспечивать и гарантировать:  

– охрану и укрепление физического, психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

– максимальную реализацию образовательного, в том числе и воспитательного 

потенциала пространства Учреждения, группы и прилегающей территории, 

предназначенных для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции трудностей их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  



70 

 

 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

– построение образовательной деятельности на основе сотрудничества взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающей 

социальную ситуацию его развития, возрастные индивидуальные особенности и зону 

ближайшего развития (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

– создание условий для знакомства воспитанников Учреждения с историей и 

культурой родной страны, района, населенного пункта, в том числе в формате организации 

образовательных событий в культурно-образовательной среде населенного пункта, в 

котором расположено Учреждение;  

– создание условий для формирования нравственных ценностей на основе культуры 

и традиций многонационального российского народа и расширения собственного 

нравственного опыта ребенка;  

– создание условий для эффективной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость Учреждения и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по 

вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплению их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи.  

В Учреждении РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе 

взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и прочие материалы) 

РППС необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда должна быть:  

– содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

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

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением, 

возможность самовыражения детей;  

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов окружающей среды) в разных видах детской активности;  

– вариативной – обеспечивать наличие различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей;  
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– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ОВЗ) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

– безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, в том числе санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и правилам пожарной безопасности.  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношений 

следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов 

в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательную деятельность более 

интересной, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность ДО и 

способствовать формированию у детей новых компетенций (с учетом особенностей их 

развития), отвечающих современным требованиям.  

Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений 

(педагогов, родителей, детей) – предполагает организацию совместных мероприятий со 

стороны Учреждения в лице педагога с семьей воспитанника для обеспечения 

преемственности РППС.  

Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, 

индивидуальной и коллективной деятельности со сверстниками предполагает необходимость 

при формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие тематики 

материалов и оборудования.  

 

 

3.3. Материально- техническое обеспечение Программы 

 

В учреждении создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития воспитанников, ведется систематически работа по созданию развивающей 

предметно-пространственной среды.  

В учреждении созданы условия для безопасного пребывания воспитанников: 

установлена автоматическая система пожарной сигнализации, система тревожной 

сигнализации вневедомственной охраны, видеонаблюдение, введен пропускной режим в 

Учреждение, двери оборудованы электронными замками, создана нормативно-правовая база, 

назначены ответственные лица по ГО и ЧС, пожарной безопасности, охране труда.  

Удовлетворяются требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы, которые включают:  

– требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами;  

– требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

– требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития воспитанников;  

– оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

– требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методические комплекты, оборудование, оснащение (предметы). В Учреждении создана 

современная информационно-техническая база для работы педагогов и специалистов 

учреждения. Связь и обмен информацией с различными организациями осуществляется 
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посредством электронной почты, сайта учреждения.  

Материально-техническая база всех групп и кабинетов соответствует современным 

гигиеническим и педагогическим требованиям. В Учреждении созданы необходимые 

условия для осуществления образовательного процесса с воспитанниками. Вся планировка 

здания и его оснащение организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

развития воспитанников. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание воспитанников в дошкольном 

учреждении. 

Помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование воспитанников  

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности воспитанника с участием взрослых и других воспитанников 

Перечень  помещений, функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповое помещение 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности воспитанников в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями (законными 

представителями) групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии 

с возрастом воспитанников (условно): 

«Дом», «Детский сад», 

«Строительство», «Поликлиника», 

«Театр», «Магазин», «Мастерская» и 

др. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями 

воспитанников. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по изодеятельности 

(краски, гуашь, карандаши, пастель, 

мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый 

и природный материал для 

изготовления поделок). В групповых 

помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за 

растениями (природные уголки), 

оформлены календари наблюдений 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация 

Мебель, согласно роста воспитанников 
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Установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. 

Ковры 

Шкафы для уборочного инвентаря 

Более подробно –паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон. 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка. 

В спальнях установлены одинарные и 

двухъярусные кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Аудио-подборка с записями 

колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями). 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями). 

Индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

Детский труд, связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные 

туалеты для мальчиков и девочек.  

В умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на 

каждого воспитанника.  

В группе раннего возраста горшки на 

каждого воспитанника, отдельные 

раковины на воспитанников и 

взрослых, ячейки для полотенец. 

 Оборудование для мытья игрушек. 

 Оборудование для закаливания водой. 

Музыкальный зал 

Образовательная деятельность по 

музыкальному развитию, приобщению к 

музыкальному искусству  и развитию 

музыкально-художественной деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

воспитанников.  

Электронное пианино 

Мультимедийный  проектор, экран. 

Детские музыкальные инструменты. 

Зеркала. 

Декорации, бутафория. 

Детские и взрослые костюмы. 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия, различные виды театров. 

Стулья для воспитанников. 

Аудио-подборка с записями  

музыкальных произведений. 

Библиотека методической литературы и 

пособий, сборники нот. 



74 

 

 

Методические мероприятия с педагогами. 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) и воспитателями. 

Совместные с родителями (законными 

представителями) праздники, досуги и 

развлечения. 

Родительские собрания, концерты,  выставки и 

другие мероприятия для родителей (законных 

представителей). 

Более подробно –паспорт музыкального 

зала. 

 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре. 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений.  

Частичное замещение прогулок в непогоду, 

мороз: организация двигательной активности 

воспитанников. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения. 

Спортивный игровой инвентарь: кегли, 

мячи, гантели, скакалки, обручи, 

кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр. 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола,  бадминтона. 

Подборка методической литературы и 

пособий. 

Более подробно – паспорт 

физкультурного зала. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание воспитанников. 

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями). 

Совместные прогулки с родителями 

(законными представителями). 

участки  для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки,  песочницы, игровое 

оборудование для двигательной 

активности. 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по физической 

культуре на свежем воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и развлечения. 

Совместная со взрослым и самостоятельная 

деятельность воспитанников по развитию 

физических качеств и основных видов 

Футбольные ворота, турники. 
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движений. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения 

за живыми объектами, экологические игры. 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность. 

Индивидуальная работа с воспитанниками. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы, цветники.  

Огород. 

Экологическая тропа. 

 

 

 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 

Педагоги в совместной деятельности с детьми используют музыкальные, 

художественные, анимационные произведения, для реализации Программы представленные 

в п. 3.3. ФОП  ДО  https://clck.ru/35KZBM. 

 

 

Перечень УМК 

Абрамова, Л. В., Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. /Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. - М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2017. – 104 с.  - ISBN  978-5-4315-1200-1. 

Абрамова, Л. В., Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 

раннего возраста. / Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова.  - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. -  

ISBN  978-5-4315-0993-3.  

Белая, К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

воспитанниками 2-7 лет. / К.Ю. Белая.  - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. - ISBN 978-5-

4315-0410-5. 

Гербова,  В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. /  В.В. 

Гербова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.:цв.вкл. -  ISBN 978-5-4315-0407-5. 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. /В.В.  Гербова. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96  с.: цв. вкл. -  ISBN  978-5-4315-0398-6. 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя  группа. /В.В.  Гербова. - М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80  с.: цв. вкл. -  ISBN  978-5-4315-0399-3. 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий: 5-6 лет. /В.В.  

Гербова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 136  с.: цв. вкл. -  ISBN  978-5-4315-1815-7. 

Гербова, В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. /В.В.  

Гербова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112  с. -   ISBN  978-5-4315-0412-9. 

Губанова, Н.  Ф. Игровая деятельность в детском саду: Для работы с воспитанниками 2-

7 лет. / Н.Ф. Губанова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. -  ISBN  978-5-4315-0555-3. 

https://clck.ru/35KZBM
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Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Конспекты 

занятий с воспитанниками 4-5 лет. / О.В. Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с. - 

ISBN  978-5-4315-1820-1. 

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. / О.В.Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с.-  ISBN  978-5-4315-0476-1.  

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. / О.В. Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80с. -  

ISBN  978-5-4315-0479-2. 

Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая  

группа. / О.В. Дыбина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80с.  - ISBN  978-5-4315-0478-5. 

Зацепина,  М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

воспитанниками 2-7 лет / М.Б. Зацепина.  -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. - ISBN  

978-5-4315-0624-6. 

Комарова, Т. С. Детское художественное творчество. Для занятий с воспитанниками 2-

7 лет. / Т.С. Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176  с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-

0510-2. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография./ Т.С. 

Комарова . - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224  с. - ISBN  978-5-4315-1201-8. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа./Т.С.  

Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112  с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-0460-0. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа./Т.С.  Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112  с.: цв. вкл. - ISBN  

978-5-4315-0459-4. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя  группа./Т.С.  

Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96  с.: цв. вкл. - ISBN  978-5-4315-0456-3. 

Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа./Т.С.  

Комарова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 128  с.: цв. вкл.- ISBN  978-5-4315-0457-0. 

Николаева, С. Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

воспитанниками 3-7 лет. / С.Н. Николаева. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 122  с. - ISBN  

978-5-4315-0819-6. 

Парциальная программа дошкольного образования по формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте «От 

звука к букве» Е.В. Колесникова. Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2023г. 

Парциальная программа по обучению английскому языку «Веселый английский».  

Авторский коллектив МАДОУ «ЦРР-детский сад № 210». 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. /Л.И. 

Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 80 с. - ISBN  978-5-4315-0461-7. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. /Л.И. Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с. - ISBN  978-5-4315-0464-

8. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя  группа. /Л.И. 

Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. - ISBN  978-5-4315-0462-4. 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшаяя группа. /Л.И. 

Пензулаева. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. - ISBN  978-5-4315-0463-1. 
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Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. / И.А. Помораева,  В.А. Позина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

48с. - ISBN  978-5-4315-0558-4. 

Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая  группа. / И.А. Помораева, В.А. Позина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 64 с. - 

ISBN  978-5-4315-0421-1. 

Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Методическое пособие для занятий с воспитанниками 4-6 лет. / И.А. Помораева,  В.А. 

Позина. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2020. – 72 с.  - ISBN  978-5-4315-1698-6. 

Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. / И.А. Помораева,  В.А. Позина. -  М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2019. – 168 с. - ISBN  978-5-4315-0426-6. 

Помораева, И. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста. / И. А. Помораева, В. А. Позива. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017. - 

48 с. - ISBN 978-5-4315-0558-4. 

Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для воспитанников с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет).   Нищева Н.В.  

Проект по предупреждению дорожно-транспортного травматизма «Дорожные Знайки». 

Авторский коллектив МАДОУ «ЦРР-детский сад № 210». 

Проект по ранней профориент=ации «Веселое путешествие в мире профессий». 

Авторский коллектив МАДОУ «ЦРР-детский сад № 210». 

Саулина, Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с воспитанниками 3-7 лет. / Т.Ф. Саулина.  - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 112 с.: 

цв. вкл. -  ISBN  978-5-4315-0467-9. 

Сборник подвижных игр. Для занятий с воспитанниками 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 144 с. - ISBN  978-5-4315-0419-8. 

Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. / О.А. Соломенникова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112  с. -  ISBN  978-

5-4315-1011-3. 

Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. / О.А. Соломенникова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с. -  ISBN 

978-5-4315-0490-7. 

Соломенникова, О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. / О.А. 

Соломенникова. -  М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2019. – 96  с. -  ISBN  978-5-4315-0491-4. 

Учебно-методический комплект «Мой дом - Кузбасс». Авторский коллектив МАДОУ 

«ЦРР-детский сад № 210». 

Учебно-методический комплект «Скоро в школу». Авторский коллектив МАДОУ 

«ЦРР-детский сад № 210». 

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с воспитанниками 2-3 лет. 

Вторая группа раннего возраста. / С. Ю. Федорова. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2018.- 88 с. - 

ISBN 978-5-4315-0924-7. 

Хрестоматия для чтения воспитанникам в детском саду и дома: 1-7 года. – 3-е изд. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. - ISBN  978-4315-0967-4. 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, наименование должностей которых должно соответствовать «Номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225. 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в учреждении или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н. 

Учреждение может применять сетевые формы реализации Программы или отдельных 

ее компонентов, в связи, с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 

выполняющими вспомогательные функции. Учреждение самостоятельно устанавливает 

штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и 

расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогических 

работников. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 

характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

При работе с детьми с ОВЗ в группах комбинированной или компенсирующей 

направленности, в Учреждении предусмотрены должности педагогических и иных 

работников, перечень и количество которых определяется «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373. 

 

 

3.6. Режим и распорядок дня в группах 

 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее 

самочувствие и активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы Учреждения, потребностей участников 

образовательных отношений. 
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Основными компонентами режима в учреждении являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них 

постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что 

помогает организму ребенка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче 

всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и 

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это 

необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время 

приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматриваются оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с детьми, 

коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется 

таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 

(далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

пункту 185 Гигиенических нормативов при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 
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скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп 

деятельности и т. д.). 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

 
I мл.  

группа 

II мл.  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, «утренний 

круг» 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Занятия (включая 

гимнастику в процессе 

занятия – 2 мин., 

перерывы между 

занятиями, не менее 10 

мин.), самостоятельная 

деятельность 

9.00-

10.30 

(по 

подгрупп

ам) 

9.00-

10.35 

9.00-

10.40 

9.00-

10.45 

9.00-

10.50 

Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.35-

10.45 

10.40-

10.50 

10.45-

10.55 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.40-

11.40 

10.45-

12.00 

10.50-

12.10 

10.55-

12.35 

11.00-

12.40 

Подготовка к обеду. Обед  11.40-

12.10 

12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.35-

13.00 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон, 

постепенный подъем 

12.10-

15.30 

12.30-

15.30 

12.40-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

Игры, занятия (при 

необходимости), 

самостоятельная 

деятельность детей  

15.40-

16.10 

(по 

подгрупп

ам) 

15.40-

16.10 

15.40–

16.30 

15.40-

17.00 

15.40-

17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

возвращение с прогулки, 

«вечерний круг» 

16.10-

18.30 

16.10–

18.30 

16.30-

18.30 

17.00-

18.30 

17.00-

18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

Игры, самостоятельная 18.30- 18.30- 18.30- 18.30- 18.30-
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деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

детьми, уход домой 

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

 

 
I мл. 

группа 

II мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Утренний прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, «утренний 

круг» 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 
8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
9.00 - 10.30 9.00- 10.35 9.00- 10.40 9.00- 10.45 9.00- 10.50 

Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.35-

10.45 

10.40-

10.50 

10.45-

10.55 

10.50-

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

10.40-

11.40 

10.45-

12.00 

10.50-

12.10 

10.55-

12.35 

11.00-

12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 11.40-

12.10 

12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.35-

13.00 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной 

сон, постепенный подъем 

детей, закаливающие 

процедуры 

12.10-

15.30 

12.30-

15.30 

12.40-

15.30 

13.00-

15.30 

13.00-

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей, 

подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, «вечерний круг» 

15.40-18.30 15.40-18.30 15.40-18.30 15.40-18.30 15.40-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 18.30 

Игры, двигательная, 

самостоятельная  

деятельность детей, 

индивидуальная работа с 

детьми, уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Проведение традиционных праздников, событий, мероприятий - является обязательной 

частью образовательной деятельности в Учреждении. Они активно воздействуют на 



82 

 

 

формирование личности дошкольника, позволяет ему проявлять свои навыки, умения, 

творческую инициативу.  

Подготовка и проведение праздничных мероприятий служат нравственному 

воспитанию детей, формируют у дошкольников дисциплинированность, культуру поведения.  

В основе каждого мероприятия, праздника или события лежит определенная идея, 

которая должна быть донесена до каждого ребенка. Немаловажную роль при проведении 

праздничных мероприятий, а также при подготовке к ним играет взаимодействие с 

родителями (законными представителями).  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательной деятельности, в основу которого положена идея интеграции содержания 

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенное 

время (неделя) становится объединяющей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития воспитанника и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес воспитанников к: 

явлениям нравственной жизни воспитанника, окружающей природе, миру искусства и 

литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям, 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности воспитанника, сезонным 

явлениям, народной культуре и традициям.   При таком подходе воспитывается духовно-

нравственная личность с активной жизненной позицией, с чувством собственного 

достоинства и толерантным отношением к представителям других национальностей.  

 

3.8. Календарный план воспитательной работы 

 

Мероприятие Направление 

воспитательной 

работы 

Возрастные 

группы 

Ответствен

ные  

Сентябрь  

Мероприятия ко Дню знаний (1 

сентября: День знаний) 

Познавательное Подготовительные 

группы 

Муз. 

руководитель 

Фотовидеопрезентация  

«Широка страна моя родная» 

Патриотическое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Трудовой десант 

«Трудиться – всегда пригодится!» 

Трудовое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Квест-игра 

«Безопасность – это важно!» 

Физическое и 

оздоровительное 

Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Спортивный досуг/развлечение по 

ОБЖ 

Физическое и 

оздоровительное 

1 младшая, 2 

младшая группы 

Воспитатели  

Выставка творческих работ 

«Осенний калейдоскоп» 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Октябрь  

Акция ко Дню пожилого человека 

(1 октября: Международный день 

Социальное, 

духовно-

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  
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пожилых людей) нравственное 

Тематический «День чистюль» Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Практикум «Испечем мы каравай» Познавательное  Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

 

Осенний праздник 

 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель 

Ноябрь  

Мероприятия ко Дню народного 

единства (4 ноября: День 

народного единства) 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

День Здоровья Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Акция по ПДД «Засветись!» Познавательное  Все возрастные 

группы 

Ответственн

ый за работу 

по ПДДТТ 

Развлечение 

«День рождения Деда Мороза» 

Познавательное Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Игровая программа ко Дню 

матери (Последнее воскресенье 

ноября: День матери в России) 

Социальное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Беседа «Герб России» (30 ноября: 

День Государственного герба 

Российской Федерации) 

Познавательное Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Декабрь  

Спортивный досуг 

«Малая зимняя олимпиада» 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Тематическая беседа ко Дню 

Конституции (12 декабря: День 

Конституции Российской 

Федерации) 

Патриотическое  Подготовительная 

группа 

Воспитатели  

Беседа по Армию России (3 

декабря: День неизвестного 

солдата; 9 декабря: День Героев 

Отечества) 

Патриотическое, 

духовно-

нравственное  

Средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

Воспитатели  

Виртуальная прогулка 

«Путешествие к деду Морозу» 

(музей «Томская писаница») 

Познавательное  Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Акция «Столовая для птиц» Трудовое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Выставка творческих работ 

«Зимняя фантазия» (8 декабря: 

Международный день художника) 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  
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Новогодние утренники (31 

декабря: Новый год) 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель 

Январь  

Тематический «День спасибо» Социальное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Конкурс фигур из снега, 

посвященного всемирному дню 

снега 

Трудовое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

КВН «Знайки и Почемучки» (ко 

дню образования Кемеровской 

области) 

Познавательно-

патриотическое 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

 

Познавательное мероприятие ко 

дню образования Кемеровской 

области 

Познавательно-

патриотическое 

2 младшая, 

средняя группы 

Воспитатели  

 

27 января: День снятия блокады 

Ленинграда; День освобождения 

Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцема) – День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно). 

Познавательно-

патриотическое, 

духовно-

нравственное 

Подготовительны

е  группы 

Воспитатели  

 

Февраль  

8 февраля: День российской науки Познавательное Подготовительны

е  группы 

Воспитатели  

 

Трудовой десант Трудовое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Фотоконкурс 

«Фото с профессионалом» 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Тематическое развлечение по 

ранней профориентации 

«В мире профессий» 

Социальное  Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Тематический день «Что такое 

хорошо, а что такое плохо?» 

Социальное 1 младшая, 2 

младшая, средняя 

группа 

Воспитатели  

Тематический «День родного 

языка» (21 февраля: 

Международный день родного 

языка) 

Познавательное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Спортивные соревнования 

«Мы – будущие защитники 

Отечества!» (к 23 февраля: День 

защитника Отечества) 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Март  
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Тематическая неделя 

«Ай - да, Масленица!» 

Познавательное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Развлечение к Международному 

женскому дню (8 марта: 

Международный женский день) 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель 

«День 3Д» День добрых дел  Духовно-

нравственное  

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Спортивное развлечение по ПДД  Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Ответственн

ый за работу 

по ПДДТТ 

Виртуальная экскурсия 

«Наша планета» 

Патриотическое  Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Экскурсия по детскому саду «Наш 

любимый детский сад» 

Патриотическое 1 младшая, 2 

младшая, средняя 

группы 

Воспитатели  

Тематическая неделя 

театрализованной деятельности 

(27 марта: Всемирный день 

театра) 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

Апрель  

Акция «Все птицы в гости к нам!»         Познавательное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Спортивное развлечение 

ко Дню космонавтики (12 апреля: 

День космонавтики) 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Проект «Огород на подоконнике» Трудовое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Мастер-класс 

«Пасхальные традиции»           

Социальное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Выставка творческих работ 

«Весенний переполох» 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Весенний праздник Эстетическое Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель 

Май  

Трудовой десант на 

экологической тропе ДОУ (1 мая: 

Праздник Весны и Труда) 

Трудовое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Тематическая неделя 

«Я помню! Я горжусь!» 

Патриотическое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Развлечение «Что такое День 

Победы? Это значит - нет войны!» 

(9 мая: День Победы) 

Патриотическое  Старшая, 

подготовительная 

группы 

Муз. 

руководитель 
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Квест-игра ко Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая: 

День славянской письменности и 

культуры) 

Познавательно-

патриотическое 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Видеопрезентация/фотопрезентац

ия ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Познавательно-

патриотическое 

1 младшая, 2 

младшая, средняя 

группы 

Воспитатели  

Утренник 

«До свидания, детский сад!» 

Эстетическое Подготовительная 

группа 

Муз. 

руководитель 

Июнь  

Музыкальное развлечение (1 

июня: День защиты детей) 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Муз. 

руководитель 

Конкурс рисунков 

«Я живу в России» (12 июня: День 

России) 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Спортивное развлечение 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» (к 

международному Олимпийскому 

дню) 

Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Квест-игра «День памяти и 

скорби» (22 июня: День памяти и 

скорби) 

Патриотическое  Старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Игра-путешествие 

«В гости к Солнышку» 

(экологической направленности) 

Познавательное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Июль  

Викторина по ПДД «Правила 

дорожные детям знать положено!» 

Познавательное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Тематический день ко дню семьи, 

любви и верности (8 июля: День 

семьи, любви и верности) 

Социальное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели   

Фотовыставка 

«Моя семья – мой остров счастья» 

Эстетическое Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

День Нептуна Физическое и 

оздоровительное 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Развлечение 

«Ты – мой друг, и я - твой друг» 

(к Международному дню 

Дружбы) 

Социальное  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Август  

Игровая программа 

«Мой друг - Светофор» 

Познавательное  Все возрастные 

группы 

Ответственн

ый за работу 

по ПДДТТ 

Спортивный досуг «Бегай, Физическое и Все возрастные Воспитатели  
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прыгай, не скучай – с нами весело 

играй!» (12 августа: День 

физкультурника) 

оздоровительное группы 

Мероприятия ко Дню 

государственного флага РФ «В 

цветах триколора» (22 августа: 

День Государственного флага 

Российской Федерации) 

Патриотическое  Все возрастные 

группы 

Воспитатели  

Квест-игра «В стране искусств» 

(27 августа: День российского 

кино) 

Эстетическое Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

Квест-игра ко Дню шахтера Познавательное  Средняя, старшая, 

подготовительная 

группы 

Воспитатели  

 

Мероприятия ко Дню шахтера Познавательное  2 младшая группа Воспитатели  

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 210» 

ориентирована на воспитанников от 1 года до 7 лет, в том числе детей-инвалидов. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, утвержденной приказом Минпросвещения России от 

25.11.2022 № 1028 https://clck.ru/35KZBM 

В части формируемой участниками образовательных отношений применяются: 

Парциальная программа по обучению английскому языку «Время приключений» 

https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw 

При реализации Программы ключевым фактором является взаимодействие МАДОУ 

«ЦРР-детский сад № 210» с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей, что является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие воспитанника в раннем и дошкольном возрасте.  

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников выделены 

следующие цели: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста;  

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

Учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Деятельность педагогического коллектива Учреждения по построению взаимодействия 

с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

https://clck.ru/35KZBM
https://disk.yandex.ru/i/0T0JbQJEBveQNw
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 1. Диагностико-аналитическое ‒ получение и анализ данных о семье каждого 

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

психолого-педагогической компетентности родителей; а также планирование работы с 

семьей с учетом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач.  

2. Просветительское – просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей раннего и 

дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области дошкольного образования, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях 

реализуемой в Учреждении образовательной программы; условиях пребывания ребенка в 

группе Учреждения; содержании и методах образовательной работы с детьми.  

3. Консультационное ‒ консультирование родителей по вопросам их взаимодействия с 

ребенком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

образовательной программой в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и дошкольного 

возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и др. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов Учреждения 

совместно с семьей. 
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