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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.1. Пояснительная записка 
 
            Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждение городского округа «Город Архангельск» «Детский сад 
комбинированного вида № 135 «Дюймовочка» (далее МБДОУ Детский сад № 135) 
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному образованию:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании», ст. 1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования»);                                                                                       
 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования. (Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014).                                   
- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СанПиН» 2.4.3648-20»); 
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 г. № 1028 «Об 
утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»; 
- Порядок разработки и утверждении федеральных основных общеобразовательных 
программ, от 30.09.2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 02.11.2022 г., регистрационный № 70809); 
-Уставом МБДОУ Детский сад № 135. 
  Образовательная    программа    дошкольного    образования    МБДОУ   Детский  
сад  № 135  (далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 
определяющим содержание и организацию образовательной деятельности. Программа 
разработана с учетом федеральной образовательной программы дошкольного образования 
(утверждена Приказом Министерства просвещения РФ от 25.11.2022 г. № 1028) и в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного образования. 
        Программа сформирована как программа воспитания разностороннего развития 
ребенка в период дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей 
народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 
воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру 
своей семьи, большой и малой Родины; создание единого федерального образовательного 
пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 
общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям 
(законным представителям) равные, качественные условия дошкольного образования. 
         Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации ФГОС ДО. Обязательная часть Программы предполагает 
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). Содержание Программы в соответствии 
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с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 
организационный.   

 
Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 
самовоспитанию на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
-осуществление поддержки позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей;  
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 
- на содействие развитию личности ребенка, основанному на принятых в обществе 
представления о добре и зле, должном и недопустимом; 
- способствование становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести. 
          Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ 
Детский сад № 135. 
            МБДОУ Детский сад № 135 создает условия для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.  
 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы в соответствии с ФОП ДО 
 
      Ведущие цели 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 (п.14.1.с.4). 
                Цели реализуется через решение следующих задач: 
1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования 
и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 
2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 
российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 
приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 
поколений, единство народов России; создание условий для формирования ценностного 
отношения к окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе 
осмысления ценностей; 
3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 
учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 
4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей; 
5) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 
патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 
охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 
8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования (п.14.2,с.4). 
   Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. Решение 
обозначенных целей и задач воспитания возможно только при систематической и 
целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской активности и 
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольной образовательной 
организации.  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

    Содержание образовательной программы основывается на положениях культурно-
исторической теории Л.С. Выготского и отечественной научной психолого-
педагогической школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте. 
Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога 
на его индивидуальные особенности.  

 В соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО содержание образовательной программы 
соответствует основным принципам дошкольного образования: 

– полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 

– содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 
совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 
младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников 
(далее вместе – взрослые); 

– признание ребенка  полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
– сотрудничество ДОО с семьей; 
– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
–  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
– возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
– учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1.4. Значимые для реализации образовательной программы характеристики 

 
  МБДОУ Детский сад № 135 расположен в двух корпусах по адресам: ул. 

Вологодская, д. 17 корп. 1 и пр. Троицкий, д. 140. Корпус по адресу ул.Вологодская,17/1 
оборудован бассейном. 

Организация  работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье), длительность работы с 7.00 до 19.00 (12 часов). В учреждении  
функционирует 22 группы общеразвивающей направленности и  2 группы 



7 
 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. Возраст детей от 1 до 8 лет (до 
завершения образовательных отношений). Группы формируются по одновозрастному 
принципу. Ежегодно в зависимости от количества и возраста вновь поступающих детей 
структура ДОО может быть неоднородной. Обучение ведётся на русском языке. 
Образовательная программа реализуется воспитателями, музыкальными руководителями, 
инструкторами по физической культуре, учителями-логопедами, социальным педагогом, 
педагогом-психологом. 

Образовательный процесс в МБДОУ  Детский сад № 135 строится с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 В качестве обязательной части программы используется Федеральная 
образовательная программа дошкольного образования, 2022 г. объемом 236 с. Она 
обеспечивает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 
взаимодополняющих образовательных областях. 

В детский сад принимаются дети от 2-х месяцев до – 7 (8)-ми лет. Контингент 
воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Непосредственное влияние на 
развитие личностных способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства имеют 
возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Возрастные особенности детей младенческого возраста (от 2 мес. до 1 года) 
 

Первый год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной 
перспективы. Но педагогические воздействия, достигнут цели лишь в случае 
педагогически грамотного руководства взрослого, знания им особенностей развития 
детей. Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым 
темпом физического, психического и даже социального развития.  

На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и 
взрослого, которое трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей 
характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 
мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, 
несформированность тормозных процессов, высокая степень отвлекаемости.  

Средний вес (масса тела) при рождении 3200-3400 г. К 5-6 месяцам он удваивается, а 
к году утраивается. Средний рост ребенка при рождении 50-52 см, к году малыш 
подрастает на 20-25 см. Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от 
рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он «научается» 
глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать. В продолжение дня сон ребенка 
несколько раз чередуется с периодами активного бодрствования, длительность которого 
постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. 
Это свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно 
о необходимости охраны нервной системы малыша от переутомления.  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и 
общения с окружающими. Новорожденный не может даже подтянуться к источнику 
питания — материнской груди. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 
самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой.  

К году он, как правило, самостоятельно ходит. Взаимосвязь и взаимозависимость 
разных сторон развития ребенка в первый год жизни особенно ярко проявляются при 
освоении основных движений.  

С первых дней жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их 
контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и удерживает 
видимый предмет (4-5 месяцев). И наконец, вид яркой игрушки или голос близкого 
человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и потом ходить, держась за опору 
(второе полугодие).  
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В течение первого года развиваются слуховые и зрительные восприятия. В первые 
месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать взгляд на лице взрослого или игрушке, 
следить за их движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки 
и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой.  

После 4,5-5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они 
эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. Простые действия с 
игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 месяцев в несложные 
предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. 
Появляются любимые игрушки.  

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, 
кхы»), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для развития речевого 
дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, 
из которых позже образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно 
также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в 
основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 
эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то 
есть проявляются в форме «комплекса оживления».  

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются 
основы понимания (до 30-50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми 
словами (6-10 слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, 
побудить выполнить несложное действие.  

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев 
жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во втором полугодии ярко 
проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно 
рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким взрослым 
(звуками, улыбкой, движениями).  

Двух-трехмесячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом 
рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на 
действия товарища, эмоционально откликаются на его смех. Ребенок, находясь на руках у 
взрослого, начинает ориентироваться в пространстве (поворачивает голову к яркой 
картине, окну, двери).  

Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу 
окликающему его взрослому, к заинтересовавшему предмету. 
  Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев ребенок 
удерживает бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по 
просьбе взрослого предметы одежды.  

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в 
ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 
игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать 
простые слова (до 8-10). Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно-
направленном общении со взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 
 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 
— 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 
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нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 
полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка 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 ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».  

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка.  

В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 
медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 
движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 
координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 
человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 
стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок 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, а затем по памяти забор, паровозик, 
башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
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 жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная 
им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 
он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 
уклоном, конструктивная и сюжетная игра.  
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В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи 
в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 
бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 
взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

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 жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 
сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 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 ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 
несущественные признаки. Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 
разные связи, а взрослые и дети 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 дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 
— «Что 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, развивается 
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные 
слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом 
отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (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 жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 
произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 
небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 
словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 
ребенком 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 детей появляются двухсловные предложения, а в конце 
второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Дети 
учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 
понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет».  
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В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. расширяется 
ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 
группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 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 с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году 
жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 
самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи 
взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 
вмешательства в свою игру. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 
предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 
и др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу 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.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 
благодаря чему к концу пребывания детей 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 
года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 
взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 
с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 
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помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 
будущем совместной игровой деятельности. 

 
Возрастные особенности детей  группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 
действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с 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 ребёнку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 
года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

На третьем 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 трём 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 
путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 
Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
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негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Возрастные особенности детей  второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 
в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с 
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тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

Возрастные особенности детей  средней группы (от 4 до 5 лет) 
 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла 
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако, при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
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интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 
с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 
ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 
образа - Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности 
в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 
детализацией. 

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет) 
 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 
своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 
ожидания выступает в качестве переферии игрового пространства). Действия детей в 
играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображённого человека. 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 
убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений):  представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и 
т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые 
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет) 
 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и 
т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже 
обращается к продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-
шофёр и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 
водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 
исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 
комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 
пропорциональным.  Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся 
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симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП (стр.5-17 п.15). 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому реализация образовательных целей и 
задач Программы направлена на достижение планируемых результатов дошкольного 
образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на разных возрастных этапах и к концу дошкольного образования. В 
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соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: 
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и 
дошкольный возраст (от трех до семи лет). Обозначенные в Программе возрастные 
ориентиры имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 
для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 
гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 
детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребенок 
может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные 
характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. Степень 
выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 
детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и 
разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия 
не должны быть констатированы как трудности ребенка в освоении Программы и не 
подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. Планируемые 
результаты едины для обеих частей Программы (основной и вариативной – части, 
формируемой участниками образовательных отношений). 

     
Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году) 

 
- ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, 

используя движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, 
начинает осваивать самостоятельную ходьбу; 

- ребенок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; 
- ребенок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в 

ответ на общение со взрослым; 
- ребенок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно 

реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; 
- ребенок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует 

на слова, регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 
- ребенок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, 

деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 
- ребенок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; 
- ребенок обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношении. к 

предметному окружению; 
- ребенок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, 

выделяет их характерные особенности, положительно реагирует на них; 
- ребенок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается 

к звучанию разных музыкальных инструментов; 
- ребенок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие 

предметы, выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает 
кирпичик на кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстие втулки, 
открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые 
предметы и тому подобное); 

- ребенок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 
машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 
Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам) 

 
 - у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 
движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые 
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имитационные упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по 
зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 
простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 
тому подобное); 

- ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 
- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; играет рядом; 
- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, 

самостоятельно поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой 
последовательности продвигаться к цели; 

- ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, 
простые предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами; 

- ребенок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 
за взрослыми; 

- ребенок рассматривает  картинки, показывает и называет предметы, 
изображенные на них; 

- ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 
основных пространственных и временных отношениях; 

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 
- ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его 

деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 
населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 
окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 
взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 
вред живым объектам; 

- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 
танцевальные движения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 
искусства; 

- ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 
конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к 
нему, забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, 
лепешки; 

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 
свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребенок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает 
за больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но 
и социальные отношения (ласково обращается к кукле, делает ей замечания), заранее 
определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

 
Планируемые результаты в дошкольном возрасте  

 
к четырем годам: 
 - ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 
(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 
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- ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 
ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 
ритмические упражнения под музыку; 

-ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 
сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 
переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех 
темпе; 

- ребенок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и 
тому подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о 
факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

- ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 
сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении 
других детей; 

- ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 
определенными разрешениями и запретами (можно, нельзя), демонстрирует стремление к 
положительным поступкам; 

- ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и 
бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 
взаимодействия со сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к правила безопасного поведения; осваивает 
безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной деятельности; 

- ребенок произносит в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 
сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе, падеже, повторяет за 
педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 
знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 
драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 
стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 
сверстниками; 

- ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 
- ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деят5ельности 
со взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах 
ближайшего окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 
демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 
элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 
сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 
- ребенок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, 

его названии, достопримечательностях и традициях; 



22 
 

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и недивой 
природы ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, 
различает времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о 
сезонных изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 
положительно относится ко всем живым существам, не причиняет им вред; 

- ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 
простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы 
из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные 
детали для создания постройки с последующим её анализом; 

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 
произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 
передает их в движении; 

- ребенок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль 
и действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-
заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных 
играх разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и 
мимические движения. 
 
к пяти годам: 
 
 - ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, 
испытывает потребность в двигательной активности; 

- ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 
ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет 
основные движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, 
с желанием играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит 
освоенные движения в самостоятельную деятельность; 
 - ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 
 - ребенок стремится к самостоятельному осуществлению общения со взрослым, 
внимателен к его словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному 
общению со взрослым: задает много вопросов поискового характера, стремится к 
одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 
окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 
 - ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» 
и «пожалуйста»; 

 - ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 
предложению педагога может договорится с детьми, стремится к самовыражению в 
деятельности, к признанию и уважении. сверстников; 

- ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 
повседневной жизни; 

- ребенок самостоятелен в самообслуживании; 
- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 

технике; отражает эти представления в игре; 
- ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 
- ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые 

формы объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и 
активными; 
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- ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 
литературные тексты, воспроизводит текст; 

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

- ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 
познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 
взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 
отличается высокой активностью и любознательностью; 

- ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков; 

- ребенок задает много вопросов поискового характера, включает в деятельность 
экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 
сделать логические выводы; 

- ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, 
семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, 
готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии 
населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; 

- ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 
родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 
изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 
экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 
поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 
беречь их; 

- ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 
непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает 
их последовательность, понимает временную последовательность «вчероа, сегодня, 
завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления 
для познания окружающей действительности; 

- ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально 
откликается на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства;  

- ребенок использует накопленный художественно-творческий опыт в 
самостоятельной деятельности (праздниках, развлечениях и других видах культурно-
досуговой деятельности); 

- ребенок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 
разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, 
активно использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет 
инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет 
творчество в создании игровой обстановки; 

- ребенок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 
результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 
«действия» в режиссерских играх. 
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к шести годам: 
 
 - ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 
активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениями, пешим 
прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, 
имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 
 - ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 
демонстрирует выносливость, быстроту, силу, ловкость, гибкость, координацию, 
выполняет упражнения в заданном темпе и ритме, способен проявить творчество при 
составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 
 - ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 
внимание других детей и организовывать знакомую подвижную игру; 
 - ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 
процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 
 - ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 
мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья 
окружающих; 
 - ребенок настрое положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 
общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 
привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 
педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 
 - ребенок способен различать эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 
учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления; 
 - ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессии, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 
самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 
труда; 
 - ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 
безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 
безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 
безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 
безопасного поведения на улице; 
 - ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 
очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 
деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 
произвольным действиям; 
  - ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 
загадок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 
демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет 
избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 
 - ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 
рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 
представления о социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает 
закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; 
проявляет любознательность; 
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 - ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 
окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 
операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 
оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 
ориентировкой в пространстве и времени; 
 - ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 
использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 
 - ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором 
живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и 
сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 
 - ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 
классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 
потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 
соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 
относится к ним; 
 - ребенок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 
изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 
музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 
художественно-творческие способности; 
 - ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 
взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 
 - ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 
деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 
основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в 
режиссерской игре; 
 - ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 
познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами. 
 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 
планируемые результаты предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
Планируемые результаты, обозначенные в ФОП ДО и  ФГОС ДО, являются общими для 
всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 
Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования 

К семи годам: 
- у ребенка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые 

качества; 
 - ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
 - ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 
 - ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает 
простейшие туристические навыки, ориентируется на местности; 

 - ребенок проявляет элементы творчества в двигательной активности; 
 - ребенок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может 

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 
 - ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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



26 
 

 - ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться е своему 
здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим 
людям; 

 - ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 
различных видах деятельности, взаимоотношения со взрослыми и сверстниками; 

 - ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; 
договариваться и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие 
конфликты конструктивными способами; 

 - ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 
регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 
конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

 - ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда другим 
людям и самому себе; 

  - у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
 - ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 
 - ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в 

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

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 
детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

 - ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми 
и сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией 
общения, владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 
жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам 
познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 
оценивает поступки литературных героев; 

 -  ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в 
котором он живет: элементарными представлениями из области естествознания, 
математики, истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о 
себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 
полу; составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 
обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

 - ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 
сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 
способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину 
окружающей реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

  - ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 
представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 
многообразии стран и народов мира; 

 - ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о 
количестве, форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, 
измерять, сравнивать, вычислять и тому подобное; 

 - ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 
формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 
предположений; сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 
цифровые средства и др.; 

 - ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 
природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностям 
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живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 
изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 
познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 
знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

 - ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 
искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 
театрализованной деятельности; 

 - ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства 
с различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

  - ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 
выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 
технические приемы в свободной художественной деятельности; 

  - ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих 
работ, тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, 
художественных проектах; 

 - ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для 
наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты 
и композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

  - ребенок владеет разными формами и видами игры, комбинирует сюжеты на 
основе реальных, вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, 
подбирает разные средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с 
интересами партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

 - ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 
развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 
может объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 
точным выполнением правил всеми участниками; 

  - ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 
элементы готовности к школьному обучению. 

 
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 
Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
областях, видах деятельности или культурных практиках (далее - парциальные 
образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

В качестве формируемой участниками образовательных отношений  части 
программы используются:    

1.Парциальная программа Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной 
«Программа обучения плаванию в детском саду». 

 2.Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки».                
         3. Парциальная программа Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности 
от 3 до 8 лет» (для детей дошкольного возраста) 
         4. Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и 
программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 
дошкольников (для детей 3-7 лет). 
 

Кроме того, при организации образовательной работы с детьми учитываются 
социокультурные условия города Архангельска. Уникальность родного города – 
сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – 
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позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 
родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 
окружает маленького архангелогородца. 
 

 Планируемые результаты  части программы, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

 
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 
 

Парциальная программа Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.А. Богиной 
«Программа обучения плавания в детском саду» 

       Конечным результатом освоения Программы является сформированность физических, 
интеллектуальных, личностных качеств ребёнка.  
       Физические качества: 
- физически развитый  
- овладевший основными культурно – гигиеническими навыками  
- имеющий потребность в здоровом образе жизни.  
      У ребёнка сформированы основные физические качества и потребность в 
двигательной активности, самостоятельность в выполнении доступных возрасту 
гигиенических процедур, элементарные правила здорового образа жизни. 

Парциальная программа И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 
«Ладушки» 

- ребёнок умеет воспринимать музыкальные образы и представления. 
- имеет гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, чувства 
ритма и красоты мелодии)  
-приобщается к русской народно-традиционной, мировой музыкальной культуре.  
-осваивает разнообразных приёмов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям.  
- обладает коммуникативными способностями,  
- способен творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни. 
-знаком с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 
форме.  

Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры 
безопасности от 3 до 8 лет» (для детей дошкольного возраста) 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 
формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [40], 
задачи системы образования в целом [41—43,48,81,84] определяют цели и задачи 
реализации парциальной программы. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 
безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 
личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 
деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 
жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 
находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 
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ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 
• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 
• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 
• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 
• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 
• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 
категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 
моделей поведения); 
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 
• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 
• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
 

Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 
необходимой и важной составляющей социализации ребенка. В современных 
исследованиях приводятся убедительные доказательства того, что человек может 
осуществлять безопасную для себя, окружающего социума и природы жизнедеятельность 
только при условии сформированности ценностных ориентаций и всех компонентов 
культуры безопасности: мотивации к безопасности; системы знаний об источниках 
опасности и средствах их предупреждения и преодоления; компетенций безопасного 
поведения; физической и психологической готовности к преодолению опасных ситуаций; 
готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности; личностных качеств, 
способствующих предупреждению и преодолению опасных ситуаций. 

Направления работы педагогов 
Воспитание мотивации безопасной жизнедеятельности 
Выделяют три типа мотивации: 

1) стремление обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих людей; 
2) преувеличенное стремление к безопасности, стремление всецело контролировать 
события, полностью исключить риск попадания в опасные ситуации; 
3) отсутствие мотивации к безопасности, склонность к саморазрушению. 

Мотивация формируется на ранних стадиях развития ребенка, прежде всего под 
влиянием стиля семейного воспитания. Пагубно влияют на ребенка негативный пример 
родителей, жестокое обращение с ним, излишняя тревожность взрослых, запугивание 
ребенка, предъявление к нему непомерных или не согласующихся между собой 
требований. 

Развитие мотивационной сферы дошкольников связано со всеми направлениями 
работы ДОО. Эффективность этой работы определяется выраженностью субъектной 
позиции ребенка в образовательном процессе, стилем взаимодействия взрослых и детей, 
выбором методов и форм организации детских видов деятельности. 
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Формирование системы знаний об источниках опасности, средствах их 
предупреждения и преодоления 

Данное направление деятельности педагогов является неотъемлемой составляющей 
работы по формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей. Чтобы 
безопасно действовать в самых различных ситуациях, ребенку необходимо иметь 
представления о свойствах предметов и явлений, об особенностях поведения животных, о 
правилах взаимодействия в социуме и о многом другом. 

В процессе усвоения знаний также осуществляется интеллектуальная подготовка 
детей к безопасной жизнедеятельности, направленная на формирование готовности к 
решению неординарных проблем. Интеллектуальная готовность связана с умением 
совершать логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, сериация, 
абстрагирование, обобщение), переносить полученные ранее знания и опыт в новые 
ситуации, прогнозировать события и их последствия, выявлять причинно-следственные 
связи. 

Данная работа может осуществляться за счет интеграции содержания 
образовательных областей «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Физическое развитие». Пути решения задач формирования знаниевого 
компонента культуры безопасности на основе содержания разных образовательных 
областей отражаются в перспективном плане. Также создается план взаимодействия 
специалистов ДОО по данному направлению. 

Формирование компетенций безопасного поведения 
В ходе воспитания необходимо формировать опыт решения конкретных проблем, 

компетенции безопасного поведения, определяющие способность и готовность к 
эффективной и продуктивной деятельности в различных социально значимых ситуациях. 

Определяющее значение при формировании компетенций безопасного поведения 
имеет выбор методов и форм организации совместной деятельности взрослых и детей, 
самостоятельной детской деятельности. Безусловный приоритет должны иметь методы, 
обеспечивающие познавательную, творческую активность дошкольников. Формируя 
умения действовать в конкретных обстоятельствах на основе приобретенных ранее знаний 
и опыта, целесообразно обсуждать с детьми определенные ситуации (увиденные в реаль- 
ной жизни или в произведениях художественной литературы, происходившие на самом 
деле и смоделированные кем-либо), погружать их в игровые проблемные ситуации, 
ситуации морального выбора, общения и взаимодействия. 

Наибольшим развивающим эффектом обладают проблемные ситуации, требующие 
от дошкольников проявления различных личностных качеств (активности, 
самостоятельности, произвольности, эмоциональной отзывчивости и др.). Личностно 
ориентированные проблемные ситуации могут стать частью занятия, наблюдения, 
проекта, экскурсии, а игровая ситуация может лечь в основу сюжета ролевой, 
режиссерской или театрализованной игры. 

Использование активных методов обучения и воспитания при формировании 
компетенций безопасного поведения позволяет обеспечивать готовность старших 
дошкольников действовать в опасных ситуациях не только на репродуктивном, но и на 
творческом уровне. 

Формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций 
Физическая готовность к преодолению опасных ситуаций связана с развитием 

силы, выносливости, гибкости, быстроты, точности движений. Сегодня как никогда 
актуально стимулировать повышение двигательной активности детей, обогащать их 
двигательный опыт, формировать культуру движений, повышать интерес к двигательной 
деятельности. С этой целью необходимо использовать различные формы работы с 
дошкольниками, интегрировать разные виды детской деятельности. Традиционно с 
интересом дети выполняют (а в старшем дошкольном возрасте также организуют 
выполнение) комплексы упражнений нетрадиционной утренней гимнастики (игровой, 



31 
 

сюжетной, с элементами стрейчинга), участвуют в народных подвижных играх, 
придумывают и показывают загадки-пантомимы, выполняют упражнения под музыку, 
осваивают действия с атрибутами уголка физического развития. 

Значительным потенциалом развития культуры движений обладает трудовая 
деятельность, организуемая в форме дежурств, коллективных и индивидуальных 
поручений, работы по самообслуживанию. Важнейшие физические качества и основные 
виды движений развиваются в творческих видах деятельности: инсценировании и 
драматизации, играх имитационного характера, танцах, продуктивной деятельности. 

Физически развитый человек обладает определенным «запасом прочности», который 
может пригодиться в опасных ситуациях. Но помимо общефизической подготовленности, 
для обеспечения безопасности индивида необходима специальная подготовка. В форме 
подвижных игр и упражнений на физкультурных занятиях, прогулке, в рамках 
индивидуальной работы в уголке физического развития, в русле деятельности спортивных 
кружков необходимо вести согласованную работу по формированию двигательных 
умений, которые могут пригодиться в опасных ситуациях. К ним можно отнести умение 
плавать, преодолевать различные препятствия, владение разными техниками бега и др. 

Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 
действительности 

Готовность к эстетическому восприятию и оценке действительности предполагает 
овладение дошкольником системой эстетических ценностей, в том числе формирование 
чувств, образов, опыта художественной деятельности, которые «играют роль средств 
деятельности при решении конкретных задач по обеспечению личной безопасности». 
Развитие эмоциональной сферы ребенка — важный фактор и вместе с этим условие его 
разностороннего развития. Дети активно усваивают представления в образной, 
чувственной форме, поэтому эстетическая культура является для них важным источником 
познания, опыта по предупреждению и преодолению опасных ситуаций. Чувства играют 
значительную роль в становлении и развитии всех компонентов культуры безопасности.  

Основой повседневной деятельности и поведения становятся лишь осознанные 
человеком знания. Осознание их дошкольником происходит в процессе 
«прочувствования», эмоционального «переживания». Это, наряду с применением в 
повседневной жизни, обеспечивает личностную значимость знаний, их осмысление, а 
также формирует субъектное ценностное отношение личности к миру природы и 
обществу. В процессе «проживания» происходят интериоризация полученных знаний и 
превращение их в убеждения, осуществляется переход от знания к осознанию. 
Эмоционально-чувственное отношение создает фон, на базе которого формируются 
потребности и мотивы, предопределяющие психологическую готовность к определенному 
типу деятельности, развивается способность личности к анализу собственного поведения 
и объективной самооценке, происходит экстериоризация знания и его практическая 
реализация. 

Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности 
осуществляется преимущественно за счет интеграции содержания образовательных 
областей «Художественно-эстетическое развитие» и «Познавательное развитие». 

Формирование психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности 

Осуществление основного этапа психологической подготовки к осуществлению 
безопасной жизнедеятельности связано со старшим дошкольным возрастом. Опираясь на 
психологическую структуру деятельности человека в опасных ситуациях, а также 
учитывая возрастные особенности детей 5—7 лет, можно выделить ряд направлений 
психологической подготовки: формирование опыта планирования действий и готовности 
к самоконтролю, коммуникативная и волевая подготовка к опасным ситуациям и др. 
Рассмотрим в качестве примера одно из направлений данной работы. 
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Формирование опыта планирования действий и готовности к самоконтролю 
является важным направлением работы по подготовке детей к школе. Планирование 
деятельности и самоконтроль — это важные элементы учебной деятельности. Их 
формирование осуществляется в ходе решения дошкольниками игровых, практических, 
творческих и адаптированных учебных задач, разрешения проблемных ситуаций, которые 
могут быть построены на материале любой образовательной области. В данном случае 
определяющее значение имеет структура образовательной ситуации (см. «Личностно 
ориентированные образовательные ситуации...»). Также необходимо осуществлять 
специализированную работу, обучая детей действиям в различных проблемных 
ситуациях. В силу возрастных особенностей психики при попадании в нестандартные 
обстоятельства дошкольники теряются, не могут адекватно оценить ситуацию, часто 
стремятся спрятаться. Исследователи отмечают, что значительное преимущество в 
подобных обстоятельствах получают дети, освоившие определенные схемы, модели 
поведения в конкретных ситуациях. 

Задачи формирования каждого из компонентов содержания культуры безопасности 
у дошкольников определяют выбор принципов взаимодействия участников 
образовательного процесса, организации совместной со взрослыми и самостоятельной 
деятельности детей, логику отбора содержания, форм и методов воспитательной работы. 
Рассмотрим некоторые примеры. 

Компонент культуры безопасности: формирование системы знаний об источниках 
опасности, средствах их предупреждения и преодоления. 
Виды детской деятельности, формы их организации: детское экспериментирование, 
организация наблюдений, трудовая деятельность, слушание и обсуждение произведений 
художественной литературы, дидактические игры и др. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». 

Компонент культуры безопасности: формирование компетенций безопасного 
поведения. 

Виды детской деятельности, формы их организации: анализ ситуаций 
(естественных, специально созданных, воображаемых), погружение в игровые 
проблемные ситуации, ситуации морального выбора, общения и взаимодействия; 
практическая деятельность детей по решению повседневных трудовых, 
коммуникативных, интеллектуальных, творческих задач. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

Компонент культуры безопасности: физическая готовность к преодолению 
опасных ситуаций. 

Виды детской деятельности, формы их организации: подвижные игры, упражнения, 
трудовая и продуктивная деятельность, инсценирование и драматизация, игры 
имитационного характера, танцы, нацеленные на совершенствование основных видов 
движений, развитие физических качеств; специализированные упражнения по 
формированию двигательных умений, которые могут пригодиться в опасных ситуациях. 
Образовательные области: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 
развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Важно отметить, что формированию готовности к безопасной жизнедеятельности 
способствует выбор форм и методов обучения и воспитания, нацеленных на развитие 
самостоятельности ребенка, его творческой активности, положительного отношения к 
самому себе и окружающим людям, на формирование диалектического мышления. 

Чтобы выбрать эффективные, сообразные природе детей определенного возраста 
методы и формы обучения, воспитания, развития, необходимо ответить на вопрос: как 
происходит приобщение дошкольников к ценностям культуры безопасности. Прежде 
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всего важно понимать, что дошкольники осваивают не столько систему знаний, сколько 
модели поведения. Образцами служат значимые для них взрослые, в первую очередь 
родители. В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, членами семьи, педагогами 
происходит осознание того, «что такое хорошо и что такое плохо», усвоение 
определенной системы социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в 
обществе. По мере расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их 
качества, назначение, ценность, потенциальную угрозу. В процессе личностного 
становления они постепенно обретают самостоятельность как способность к автономному 
существованию и социальную активность как способность создавать и поддерживать 
отношения со средой. Путем проверки своих сил в реальных условиях жизни ребенок 
постепенно приходит к пониманию границ своих возможностей. 

Под влиянием практической деятельности, общения с другими людьми, 
эмоционально-чувственного освоения социокультурной среды, целенаправленного 
педагогического влияния осуществляется мыслительная деятельность, в результате 
которой формируются представления об универсальных ценностях и идеалы безопасного 
взаимодействия с окружающим миром, которые воплощаются в обоснованной безопасной 
деятельности. Чем выше уровень культуры безопасности индивида, тем ближе его 
реальная деятельность к идеалу. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 
В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные 

аспекты целевых ориентиров, которые могут служить социально-нормативными 
возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 
безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на 
каждом возрастном этапе представлено в содержательном разделе программы. 

Оценка результатов освоения парциальной программы 
В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со 

спецификой дошкольного детства и дошкольного образования, целевые ориентиры не 
подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. Планируемые 
результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи 
определенного направления образовательного процесса на каждом возрастном этапе, 
оценить эффективность его реализации, скорректировать модель педагогического 
процесса в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-
ценностной (интерес к различным аспектам образовательного процесса, эмоциональные 
реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 
деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации 
парциальной программы представлены в парциальной программе (таблицы). 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и 
уровень освоения представлений в младшем и среднем возрасте; в старшем дошкольном 
возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. 
Показатели, связанные с эмоционально-чувственной сферой, оцениваются с 
использованием критерия устойчивости проявления интересов, выраженности мотивов, 
эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 
дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и 
инициативность ребенка. 

 
Парциальная программа Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития  
и социального воспитания дошкольников (для детей 3-7 лет). 

 В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) социально-коммуникативное развитие рассматривается как одна 
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из образовательных областей, направленных «на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 
социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 
отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 
национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 
усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы 
воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 
программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее 
реализации).  

Отбор содержания различных видов социальной культуры, приобщение к которым 
возможно на протяжении дошкольного возраста, осуществлен в соответствии со 
следующими принципами:  

- научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 
закономерностей развития социальных объектов, возможность усвоения знаний на 
уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимули-
рование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование 
основ научного мировоззрения; 

- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, 
половых, национальных, этнических особенностей личностного развития детей 
дошкольного возраста;  

- прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого 
      содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих 

поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, на проявление 
потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения;  

-последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение 
содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, 
возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний 
(от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным 
представлениям по системе существенных признаков), познание объектов социального 
мира в процессе их исторического развития;  

-системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного 
представления о социальном мире как системе систем, в котором все объекты, процессы, 
явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и взаимозависимости; 
становление основ диалектического понимания социальной действительности;  

-интегративности, предусматривающим возможность использования содержания 
социальной культуры в разных образовательных областях (познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие), и его реализацию в разных видах 
деятельности;  

- культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер 
самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального 
окружения, познании историко-географических, этнических особенностей социальной 
действительности своего региона;  
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- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временнóй и исторической 
последовательности развития материальных и духовных ценностей, 
взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.  

С целью демонстрации динамики и усложнений в разных сферах социально-
коммуникативного развития задачи в программе представлены по разделам, а их 
дифференциация по возрастным периодам — в блочно-тематических планах.  

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек 
среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каж-
дый из которых дифференцирован по блокам (см. таблицу). 

Раздел программы Блоки раздела  
«Человек среди людей» «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». «Моя семья». 
«Детский сад — мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 
«История семьи». «История детского сада». 
«Родной город (село)». «Родная страна». 
«Моя Земля»  

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 
«Культура других народов» 

«Человек в своем крае»  «Родной край» 
Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы и 
разрабатывается образовательными организациями самостоятельно в соответствии с исто-
рическими, краеведческими, национальными и этническими особенностями региона.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 
доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями психического 
и личностного развития детей.  

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса 
приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует 
системному и целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса 
реализации программы.  

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического 
развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, адекватных полу и 
возрасту способов поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся 
знаний в различных, актуальных для дошкольного детства видах деятельности.  

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами и 
конспектами, предусматривающими использование различных средств, методов и форм 
социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской 
деятельности, включение элементов развивающей среды.  
В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода даны 
показатели социально-коммуникативного развития, позволяющие определить его общий 
уровень. 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, 
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 
посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным 
подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее 
формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений 
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(гуманного — к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам 
человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толе-
рантного — ко всему иному в человеке — возрасту, полу, национальности, физическим 
возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем сферам: 
когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, по-
требности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

Задачи раздела «Человек среди людей»  
Познавательные сведения  
В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
 сообщать элементарные сведения;  
 формировать первоначальные представления;  
 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  
способствовать формированию понятий о:  

- человеке как биопсихосоциальном существе (его внешние признаки, различия между 
людьми разного возраста и пола; настроения, чувства, переживания; поступки, 
взаимоотношения с другими людьми);  

- истории появления и развития отдельного человека;  
- особенностях поведения детей в зависимости от половых различий;  
- доминирующих видах деятельности и увлечениях детей разного пола;  
- способах проявления заботы, внимания, интереса к лицам своего и противоположного 

пола;  
- необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между 

детьми разного пола, понимания между ними;  
- способах передачи своих желаний, чувств, настроения;  
- собственных чертах характера, привычках;  
- определенной половой принадлежности взрослых людей;  
- различных функциях, выполняемых ими в процессе жизни (коммуникативная, трудовая, 

экономическая, производственная, фелицитарная, репродуктивная);  
- специфике внешнего вида мужчин и женщин (физическое строение, одежда, обувь, 

прическа), характерных аксессуарах;  
- специфических видах деятельности (труд, спорт, профессии, искусство), отдыхе, 
увлечениях, интересах взрослых людей; 
- внешней и внутренней красоте мужчин и женщин;  
- особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола;  
- потребности в любви, дружбе, заботе, привязанности к людям противоположного пола;  
- фемининных и маскулинных личностных качествах;  
- семье как совокупности людей разного возраста и пола, объединенных родовым 

началом;  
- особенностях возрастных и половых проявлений членов семьи;  
- особенностях поведения и взаимоотношений людей разного пола и возраста в семье;  
- значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища;  
- адекватном своему возрасту и полу поведении в семье;  
- правилах взаимоотношений с членами семьи;  
- различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, брат, 

папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка;  
- нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской коммуникативной и 

психосексуальной культуре.  
Развитие чувств и эмоций  
В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей:  
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 способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного 
пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, 
поступках);  

 способствовать становлению полового самосознания, чувства полоролевой 
самодостаточности, потребности в проявлении себя как представителя 
определенного пола;  

 стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с 
детьми своего и противоположного пола;  

 воспитывать толерантное, уважительное отношение к представителям 
противоположного пола;  

 актуализировать и поддерживать проявления симпатии, привязанности детей друг 
к другу;  

 способствовать принятию ситуативных состояний, нехарактерных поведению 
мальчиков и девочек (мальчик может плакать от обиды, жалости, девочка — 
стойко переносить неприятности);  

 способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам 
жизни взрослых людей разного пола; 

 стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые 
поступки взрослых как образцы своего поведения;  

 воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых мужчин и женщин, 
проявлениями ярко выраженных маскулинных и фемининных качеств, внешней и 
внутренней красоты;  

 актуализировать стремление быть похожим на настоящих мужчин и настоящих 
женщин;  

 воспитывать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к 
процессу и результату их труда;  

 воспитывать чувства родовой чести, привязанности; сопричастности к общим 
делам, любви и уважения к членам семьи;  

 актуализировать проявление заботы, бережное отношение к родным;  
 способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 

родословной;  
 побуждать к проявлению фемининных и маскулинных качеств во взаимодействии с 

членами семьи;  
 вызывать восхищение процессом и результатом труда взрослых в семье, их 

достижениями на работе, успехами братьев и сестер;  
 стимулировать потребность в подражании одобряемым в семье поступкам, 

подчеркивающим фемининную и маскулинную ориентацию;  
 формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье;  
 воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, 

интересам каждого;  
 способствовать становлению чувства человеческого достоинства.  
Формирование поведения  
В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки:  
 социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 

взаимодействия с другими людьми (в зависимости от возраста и пола);  
 восприятия детьми друг друга как представителей разного пола;  
 проявления доброжелательных, бережных взаимоотношений между детьми разного 

пола;  
 положительно направленного интереса к детям своего и противоположного пола; 
 бесконфликтного поведения в общении детей друг с другом с учетом половых 

различий;  
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 культуры межполового общения;  
 выполнения специфических «мужских» и «женских» операций в разных видах 

деятельности;  
 проявления симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола;  
 практической реализации специфических фемининных и маскулинных качеств;  
 контроля и оценки коллизийных ситуаций;  
 произвольности управления своим поведением;  
 восприятия взрослых людей как представителей определенного пола;  
  проявления заботливого, доброжелательного отношения к взрослым людям разного 

пола;  
 адекватного коммуникативной и психосексуальной культуре поведения в 

отношении к людям разного возраста и пола;  
 проявления бережного отношения к процессу и результатам труда взрослых;  
 достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола;  
 культуры поведения в семье;  
 проявления заботы, доброжелательного отношения к членам семьи, ближайшим 

родственникам;  
 взаимодействия с членами семьи с учетом их и своего возраста и пола;  
 бесконфликтного поведения в семье;  
 проявления бережного отношения к семейным реликвиям;  
 практического применения информации о человеке в различных видах 

деятельности.  
Задачи раздела «Человек в истории»  
Познавательные сведения  
В зависимости от возраста и уровня развития детей:  

 сообщать элементарные сведения;  
 формировать первоначальные представления;  

 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 
обобщать знания;  

 способствовать формированию понятий об: 
- истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о 

родословной, семейных праздниках, традициях;  
- истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, развитии 

труда, техническом прогрессе (средства коммуникации, передвижения, условия быта);  
- отдельных исторических событиях, людях, имеющих к ним отношение;  
- символике государства (флаг, гимн, герб своей страны);  
- структуре государства: правительство, армия, народ, территория;  
- правах человека и навыках безопасного поведения.  

Развитие чувств и эмоций  
В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
 воспитывать интерес к истории цивилизации человека;  
 способствовать проявлению потребности в получении информации о развитии 

человека;  
 воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувство 

собственного достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, прав и 
свобод других людей;  

 способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других 
людей;  

 воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 
родному городу, своей стране;  
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 стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к ближайшему 
окружению (родственники, сверстники, сотрудники детского сада);  

 способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 
отношении к любимым литературным героям, историческим деятелям.  

Формирование поведения  
В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки:  
- восприятия человека как социально значимого существа, его состояний, настроений, 

переживаний;  
- проявления доброжелательного, уважительного отношения к окружающим, людям 

труда;  
- проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

- выполнения обязанностей по дому, поручений в детском саду;  
- поведения в совместной деятельности с другими детьми, в общественных местах;  
- регуляции негативных эмоциональных проявлений;  
- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, микрорайоне, городе;  
- практического применения информации об истории человека, исторических событиях в 

разных видах деятельности (речевой, изобразительной, конструктивной, игровой);  
- проявления уважительного отношения к историческим личностям, памятникам истории.  

Задачи раздела «Человек в культуре»  
Познавательные сведения  
В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
 сообщать элементарные сведения;  
 формировать первоначальные представления;  
 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  
 способствовать формированию понятий о:  

- принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 
национальность, об этносе и расе;  
- атрибутах культуры (язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство, 
обряды, традиции, праздники, игры, игрушки, национальная кухня);  
- специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах;  
-необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между 
людьми разных культур, мира и понимания между ними;  
- отдельных атрибутах представителей других культур (внешний вид, язык, костюм, игры, 
игрушки, декоративно-прикладное искусство, национальная кухня).  

Развитие чувств и эмоций  
В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
 воспитывать интерес к культуре своего народа и представителей других 

национальностей; 
 поддерживать проявление потребности в получении информации и практическом 

применении сведений о национальной культуре;  
 вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 
произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного 
искусства и др.);  

 способствовать становлению национального самосознания, ощущения 
принадлежности к определенной культуре, этнической идентификации;  

 воспитывать чувство национальной самоценности, стремления к утверждению себя 
как носителя национальной культуры;  
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 воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное отношение к людям 
другой национальности, этноса, расы вне зависимости от социального 
происхождения, вероисповедания, пола, личностного и поведенческого 
своеобразия.  

Формирование поведения  
В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки:  
- восприятия другого человека как представителя определенной культуры;  
- проявления толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и 
других национальных культур;  
- положительно направленного, познавательного интереса к носителям национальной 
культуры;  
- практического применения знаний о национальной культуре в разных видах 
деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, 
конструктивной, игровой, коммуникативной);  
- бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей; 
межэтнической культуры;  
- проявления заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных 
народов.  

Задачи раздела «Человек в своем крае»  
Познавательные сведения  

В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
 сообщать первоначальные сведения;  
 формировать элементарные представления; 
 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания;  
 способствовать формированию понятий о:  

- родном крае как части России;  
- истории зарождения и развития своего края, города;  
- людях, прославивших свой край в истории его становления;  
- улицах, районах своего города;  
- достопримечательностях родного города: культурные учреждения, промышленные 

центры, памятники зодчества, архитектуры, истории;  
- символике своего города (герб, гимн);  
- тружениках родного города;  
- знаменитых людях своего края;  
- городах своего края;  
- людях разных национальностей, живущих в родном крае, городе, селе;  
- природе родного края;  
- традициях своего города;  
- географическом расположении своего края, города;  
- культурных и природных богатствах своего края.  

Развитие чувств и эмоций  
В зависимости от возраста и уровня развития детей:  
 воспитывать интерес к истории своего края, города, села;  
 способствовать становлению чувства причастности к истории родного края;  
 воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций и культуры своего края;  
 вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к краеведческому 

материалу;  
 побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 
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растительном и животном мире своего края;  
 воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым 

людям своего города.  
Формирование поведения  
В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки:  
- проявления заботы о благосостоянии своего края;  
- практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности 

(музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, 
коммуникативной);  

- участия в традиционных событиях своего города;  
- проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего края, его 

труженикам;  
- проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) социального воспитания в 
соответствии с ФГОС ДО могут использоваться для индивидуализации и профессиональной 
коррекции социально-коммуникативного развития, оптимизации работы с группой детей.  

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во ФГОС ДО 
представлены:  

- самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных действий как 
интегративные личностные качества, раскрывающие возможность ребенка без участия 
взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с другими людьми, пути 
решения прикладных и творческих задач, определять цели деятельности и выбирать действия 
по ее осуществлению в соответствии с заранее определяемым результатом; регулировать свое 
поведение в соответствии с нормами социальной культуры;  

- «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, принимать и 
регулировать эмоциональные состояния и чувства других людей и самого себя;  

- «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении использовать знания 
основ социальной культуры в объяснении и аргументации социального взаимодействия, в по-
нимании мыслей, чувств, намерений других людей в ситуациях межличностного диалога, в 
прогнозировании последствий общения; 

- «эмоциональная отзывчивость» (эматия), проявляющаяся в сопереживании, сочувствии, 
сострадании, «сорадости», содействии сверстникам, литературным персонажам, взрослым 
людям в ситуациях социальной коммуникации.  

Эффективность социального воспитания детей дошкольного возраста обеспечивается 
учетом основных закономерностей социального развития:  

- цели социального воспитания определяются в соответствии с социальным заказом, 
потенциалом возрастного развития дошкольника, методологичскими основаниями процесса 
социального воспитания;  

- содержание социального воспитания зависит от правомерного подбора видов и 
элементов социальной культуры в со ответствии с возрастными возможностями детей, а 
воспитательные результаты — не от объема информации по разным видам социальной 
культуры, а от степени ее доступности, значимости, эмоциональной притягательности для 
детей;  

- технологии социального воспитания предопределяются соответствием средств, форм и 
методов взаимодействия педагога с детьми особенностям их личностного, психического 
развития; основаниями социокультурной идентификации, наличием поэтапной работы с 
детьми в процессе приобщения к разным видам социальной культуры (от первичного 
восприятия к осознанному усвоению и далее к культуротворчеству);  

- многообразие используемых средств, методов и форм социального воспитания 
предопределяет гармонизацию когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой 
сфер социально-коммуникативного развития, обеспечиваемую в процессе участия ребенка в 
разных (доступных возрасту) видах деятельности; соблюдение ряда педагогических условий  



42 
 

- психолого-педагогических и социальных (компетентность воспитателей и родителей, 
наличие адекватной социокультурной ценностной развивающей среды, преемственность в 
работе с начальной школой) обеспечивает успешность социального воспитания;  

- диагностика личностных социальных достижений ребенка (изменение статуса, 
проявление чувства собственного достоинства и т.д.) оказывает более эффективное влияние 
на качество социального воспитания, чем диагностика общих достижений по отношению к 
внешне заданным стандартам; результативность диагностики социально-коммуникативного 
развития предопределяется сравнительными данными в пределах одного возрастного периода 
по каждому конкретному ребенку.  
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                                      II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

В качестве обязательной части программы используется Федеральная программа 
дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 25.22.2022 г. № 
1028). Она определяет содержательные линии образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста по пяти образовательным областям. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

– социально-коммуникативное развитие (далее СКР); 
– познавательное развитие (далее ПР); 
– речевое развитие (далее РР); 
– художественно-эстетическое развитие (далее ХЭР); 
– физическое развитие (далее ФР). 

Каждая образовательная область включает: задачи и содержание образовательной 
деятельности и задачи воспитания для возрастных групп детей в возрасте от двух месяцев 
до семи-восьми лет. 

Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям 
российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 
Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 
приводится в Программе воспитания. Реализация задач образовательных областей 
предусмотрена как в обязательной части Программы, так и в части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение и присвоение норм, 
правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском 
государстве; развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками, формирование 
готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; формирование у ребенка основ 
гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности 
к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране 
в целом; развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 
эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; развитие 
самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком собственных 
действий; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 
социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 
Познавательное развитие предполагает развитие любознательности, интереса и 

мотивации к познавательной деятельности; освоение сенсорных эталонов и перцептивных 
(обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, 
мыслительных операций, воображения и способности к творческому преобразованию 
объектов познания, становление сознания; формирование целостной картины мира, 
представлений об объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; 



44 
 

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 
природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных 
сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание 
гуманного отношения к природе; формирование представлений о себе и ближайшем 
социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 
социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов 
мира; формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических 
фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и отношения этих 
категорий к овладению логико-математическими способами их познания; формирование 
представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 
безопасного использования. 

 
Речевое развитие включает владение речью как средством коммуникации, 

познания и самовыражения; формирование правильного звукопроизношения; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; обогащение 
грамматически правильной и связной речи (диалогическая и монологическая); 
ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 
художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 
восприятия; развитие речевого творчества; формирование предпосылок к обучению 
грамоте.    

 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного); становление эстетического и эмоционально-
нравственного отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 
формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 
народное искусство и др.); формирование художественных умений и навыков в разных 
видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, 
пении, игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, 
словесном творчестве и др.); освоение разнообразных средств художественной 
выразительности в различных видах искусства; реализацию художественно-творческих 
способностей ребенка в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности 
(праздники, развлечения и др.); развитие и поддержку самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-
речевой, театрализованной и др.). 

 
Физическое развитие включает приобретение ребенком двигательного опыта в 

различных  видах деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 
ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп 
мыжц и мелкой моторики; формирование опорно-двигательного аппарата, развитие 
равновесия, глазомера, ориентировки в пространстве; овладение основными движениями 
(метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); обучение общеразвивающим 
упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным 
упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, 
настольный теннис, городки, кегли и др.); воспитание нравственно-волевых качеств (воля, 
смелость, выдержка и др.); воспитание интереса к различным видам спорта и чувства 
гордости за выдающиеся достижения российских спортсменов; приобщение к здоровому 
образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его 
сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах двигательной 
деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 
окружающих.    

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
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возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). Для детей дошкольного возраста это  ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Извлечение из ФГОС ДО  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на:  
- усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных 

ценностей, принятых в российском обществе;  
- развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование 

готовности к совместной деятельности и сотрудничеству; 
- формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в 
Организации, региону проживания и стране в целом;  

- развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и 
эмоционального интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений;  

- развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции 
ребенком собственных действий;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и 

природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде)». 
 
Содержание образовательной области «СКР» представлено тематическими 

блоками (направлениями):  
1) «Сфера социальных отношений»,  
2) «Область формирования основ гражданственности и патриотизма»,  
3) «Сфера трудового воспитания»,  
4) «Область формирования основ безопасного поведения».  

 
Общие цели и задачи Программы по направлению «Социально-коммуникативное 

развитие» конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в 
конкретной возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в 
конкретных возрастных группах можно ознакомиться в Федеральной программе 
дошкольного образования (ФОП ДО п.18, с.22-43). 

 
Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Приобщение к 

ценностям 
Задачи направления воспитания  
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«Родина», 
«Природа», 

«Семья», 
«Человек», 
«Жизнь», 

«Милосердие», 
«Добро», 

«Дружба», 
«Сотрудничество», 

«Труд» 

 воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, 
родному краю, своей стране;  

 воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и 
взрослым, родителям (законным представителям), педагогам, 
соседям и другим), вне зависимости от их этнической и 
национальной принадлежности; воспитание ценностного 
отношения к культурному наследию своего народа, к 
нравственным и культурным традициям России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной 
на представлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и 
лжи;  

  воспитание социальных чувств и навыков: способности к 
сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 
умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

  создание условий для возникновения у 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. 

 
Формы работы с детьми по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Направления 
Формы 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Сфера социальных 
отношений  

Наблюдение, чтение, 
игра, игровое 
упражнение, 
проблемная ситуация, 
беседа,  
совместная с 
воспитателем игра, 
совместная со 
сверстниками игра, 
индивидуальная игра, 
праздник, экскурсия, 
ситуация морального 
выбора, проектная 
деятельность, 
театрализованная 
деятельность, 
коллективное 
обобщающее занятие.  

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема; 
культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
игровая деятельность 
во время прогулки 
(объяснение, 
напоминание, 
игровое упражнение, 
совместная с 
воспитателем игра, 
совместная со 
сверстниками игра.  

Совместная со 
сверстниками игра, 
индивидуальная 
игра,  
самообслуживание.  

2. Область 
формирования основ 
гражданственности и 
патриотизма  

Игра, чтение, беседа, 
наблюдение, 
педагогическая 
ситуация, экскурсия, 
ситуация морального 
выбора, проектная 

Ситуативный 
разговор с детьми, 
педагогическая 
ситуация, ситуация 
морального выбора, 
беседа, игра, 

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
продуктивная 
деятельность, 
рассматривание 
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деятельность, 
праздник.  

проектная 
деятельность, 
интегративная 
деятельность.  

иллюстраций, 
слушание музыки, 
музыкальные игры  

3.Сфера  трудового 
воспитание  

Чтение, поручения, 
игровые ситуации, 
досуг, обучение, 
совместный труд, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
беседы, наблюдение.  

Совместные 
действия, 
наблюдения, игра, 
поручение и задание, 
дежурство, 
совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера, проектная 
деятельность, 
совместные 
действия, поручение 
и задание, 
наблюдения, чтение.  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, чтение, 
дежурство, 
продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
рассматривание 
иллюстраций.  

4. Область 
формирования основ 
безопасности  

Беседа, 
рассматривание 
иллюстраций в 
книгах, сюжетных 
картин,  
дидактические игры, 
ситуационное 
обучение, 
тематический досуг, 
целевая прогулка по 
периметру и за 
пределы детского 
сада, обучающие 
игры (сюжетные), 
подвижные игры, 
чтение, просмотр и 
обсуждение 
видеофильмов.  

Утренняя 
гимнастика, водные 
процедуры 
(умывание), приём 
пищи,  
наблюдение, 
тематический досуг, 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций.  
 

Сюжетно-ролевые 
игры, продуктивная 
деятельность  
детей, подвижные 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций к 
художественным 
произведениям, 
тематических 
альбомов, 
строительные игры, 
обыгрывание 
ситуаций с 
транспортными 
игрушками, 
настольно-печатные 
игры.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми  
образовательной области «Познавательное развитие» 

 Извлечение из ФГОС ДО  

«Познавательное развитие предполагает:  
- развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной 

деятельности;  
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- освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, 
развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, 
воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, 
становление сознания;  

- формирование целостной картины мира, представлений об объектах 
окружающего мира, их свойствах и отношениях;  

- формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и 
многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри 
природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной 
среде, воспитание гуманного отношения к природе; 

 - формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, 
культурно-исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой 
родины и Отечества, многообразии стран и народов мира;  

- формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, 
геометрических фигурах, пространстве, времени, математических зависимостях и 
отношениях этих категорий,  

- овладение логико-математическими способами их познания;  
- формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего 

мира, способах их безопасного использования».  
 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено тематическими блоками (направлениями):  
1) «Сенсорные эталоны и познавательные действия»,  
2) «Математические представления»,  
3) «Окружающий мир»,  
4) «Природа». 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Познавательное развитие» 
конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 
возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 
возрастных группах можно ознакомиться в Федеральной программе дошкольного 
образования (ФОП ДО п.19, с.43-57). 

 
Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 
Приобщение к 

ценностям 
Задачи направления воспитания  

«Человек», 
«Семья», 

«Познание», 
«Родина», 
«Природа» 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 
значения образования для человека, общества, страны;  

  приобщение к отечественным традициям и праздникам, к 
истории и достижениям родной страны, к культурному наследию 
народов России; 

  воспитание уважения к людям - представителям разных народов 
России независимо от их этнической принадлежности;  

  воспитание уважительного отношения к государственным 
символам страны (флагу, гербу, гимну);  

  воспитание бережного и ответственного отношения к природе 
родного края, родной страны, приобретение первого опыта 
действий по сохранению природы. 
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Формы работы с детьми по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Направления 
Формы 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Сенсорные 
эталоны и 

познавательные 
действия 

Создание коллекций, 
проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
экспериментирование, 
игры с правилами, 
наблюдение, решение 
проблемных ситуаций, 
рассказ, беседа, 
интегративная 
деятельность.  

Интегративная 
детская 
деятельность, 
совместная со 
сверстниками игра, 
проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность, 
экспериментировани
е, дидактические 
игры, рассказ, 
беседа, ситуативный 
разговор.  

Экспериментировани
е, рассматривание 
иллюстраций, 
совместная со 
сверстниками игра, 
настольно-печатные 
игры  

2. Окружающий 
мир 

Беседы-занятия, чтение 
худ. литературы, 
проблемные ситуации, 
поисково-творческие 
задания, экскурсии, 
праздники, просмотр 
видеофильмов,  
театрализованные 
постановки, решение 
задач  

Индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема , 
культурно-
гигиенические 
процедуры;  
игровая 
деятельность во 
время прогулки;  
дежурство; 
тематические 
досуги, минутки 
вежливости  

Игровая 
деятельность  
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
д/игры, сюжетно-
ролевые игры, 
дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
деятельность  

3.Математи-
ческие 

представления 
 

Викторины, КВН, 
познавательные 
досуги, тематические 
досуги, чтение, рассказ  
экскурсия  

Тематические 
досуги,  
создание коллекций,  
проектная 
деятельность, 
исследовательская 
деятельность  

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство  
 

4. Природа 
 

Сюжетно-ролевая игра,  
игровые обучающие 
ситуации,  
наблюдение,  
рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов,  
труд в уголке природы, 
целевые прогулки,  

Сюжетно-ролевая 
игра, игровые 
обучающие 
ситуации,  
наблюдение,  
труд в уголке 
природы,  
подкормка птиц,  
выращивание 

Сюжетно-ролевая 
игра,  
игры с правилами,  
рассматривание,  
наблюдение,  
экспериментировани
е,  
исследовательская 
деятельность,  
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экологические акции,  
экспериментирование, 
опыты,  
моделирование,  
исследовательская 
деятельность,  
комплексные, 
интегрированные 
занятия,  
конструирование,  
развивающие игры,  
беседа, рассказ,  
создание коллекций, 
музейных экспозиций,  
проектная 
деятельность,  
проблемные ситуации,  
экологические досуги, 
праздники, 
развлечения. 

растений,  
экспериментировани
е, исследовательская 
деятельность,  
конструирование,  
развивающие игры,  
беседа, рассказ,  
создание коллекций,  
проектная 
деятельность,  
проблемные 
ситуации.  

конструирование,  
развивающие игры,  
моделирование,  
самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность,  
деятельность в 
уголке природы.  

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми  
образовательной области «Речевое развитие» 

 
Извлечение из ФГОС ДО  

«Речевое развитие включает: 
 - владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения;  
- формирование правильного звукопроизношения;  
- развитие звуковой и интонационной культуры речи;  
- развитие фонематического слуха;  
- обогащение активного и пассивного словарного запаса;  
- развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 
- ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, 
художественная и познавательная литература), формирование их осмысленного 
восприятия;  
- развитие речевого творчества;  
- формирование предпосылок к обучению грамоте». 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» представлено 
тематическими блоками (направлениями):  
1) «Формирование словаря»,  
2) «Звуковая культура речи»,  
3) «Грамматический строй речи»,  
4) «Связная речь»,  
5) «Подготовка детей к обучению грамоте»,  
6) «Интерес к художественной литературе». 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Речевое развитие» 
конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 
возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных 



51 
 

возрастных группах можно ознакомиться в Федеральной программе дошкольного 
образования (ФОП ДО п.20, с.57-76). 

 
Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 
 Принцип развития языкового чутья 
 Принцип формирования элементарного осознания явлений 
 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 
 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 
 Принцип обеспечения активной языковой практики 

 
Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых средств В зависимости от характера речевой 
деятельности 

• Наглядные: 
- непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе, на 
экскурсии); 
- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 
• Словесные: чтение и рассказывание 

художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал. 

• Практические: дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры. 

• Репродуктивные – основаны на 
воспроизведении речевого материала, 
готовых образцов: метод наблюдения и 
его разновидности, рассматривание 
картин, чтение художественной 
литературы, пересказ, заучивание 
наизусть, игры-драматизации по 
содержанию литературных 
произведений, дидактические игры. 

• Продуктивные – основаны на 
построении собственных связных 
высказываниях в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая беседа, 
рассказывание, пересказ с перестройкой 
текста, дидактические игры на развитие 
связной речи, метод моделирования, 
творческие задания 

Приемы развития речи: 

Словесные 

• Речевой образец 
• Повторное проговаривание 
• Объяснение 
• Указания 
• Оценка детской речи 
• вопрос 

Наглядные 

• показ иллюстрированного материала 
• показ положения органов артикуляции при обучении правильному 

произношению 
Игровые 

• игровое сюжетно-событийное развертывание 
• игровые проблемно-практические ситуации 
• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание 
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• имитационно-моделирующие игры 
• ролевые обучающие игры 
• дидактические игры 

 

Средства развития речи: 

♦ Общение взрослых и детей; 
♦ Культурная языковая среда; 
♦ Обучение родной речи в процессе организованной образовательной 
            деятельности;  
♦ Художественная литература; 
♦ Изобразительное искусство, музыка, театр, кино, мультипликация; 
♦ Организованная образовательная деятельность по другим разделам 

 Программы. 
 

Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках 
образовательной области «Речевое развитие» 

 
 

Приобщение к 
ценностям 

Задачи направления воспитания  

«Культура», 
«Красота», 
«Познание» 

 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);  

  воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 
значения образования для человека, общества, страны. 

 
 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 
 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Извлечение из ФГОС ДО  

«Художественно-эстетическое развитие предполагает:  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 

природы и произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного);  
- становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к 

окружающему миру, воспитание эстетического вкуса;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, 

живопись, театр, народное искусство и другое); 
 - формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на 
детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном 
творчестве и другое); 

 - освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных 
видах искусства;  

- реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной 
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жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое);  
- развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, 
театрализованной и другое)».  

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  представлено тематическими блоками (направлениями):  
1) «Приобщение к искусству»,  
2) «Изобразительная деятельность»,  
3) «Конструктивная деятельность»,  
4) «Музыкальная деятельность»,  
5) «Театрализованная деятельность»,  
6) «Культурно-досуговая деятельность». 
 
Общие цели и задачи Программы по направлению «Художественно-эстетическое 

развитие» конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в 
конкретной возрастной группе. С задачами и содержанием образовательной работы в 
конкретных возрастных группах можно ознакомиться в Федеральной программе 
дошкольного образования (ФОП ДО п.21, стр. 77-122). 

 
Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Приобщение к 

ценностям 
Задачи направления воспитания  

«Культура», 
«Красота», 
«Познание» 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, 
восхищения) к различным объектам и явлениям окружающего 
мира (природного, бытового, социального), к произведениям 
разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с 
возрастными особенностями); 

  приобщение к традициям и великому культурному наследию 
российского народа, шедеврам мировой художественной 
культуры; 

  становление эстетического, эмоционально-ценностного 
отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего и 
внутреннего мира ребенка;  

  создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их 
проживания в разных видах художественно-творческой 
деятельности;  

  формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его 
освоения детьми;  

  создание условий для выявления, развития и реализации 
творческого  потенциала каждого ребенка с учетом его 
индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 
взрослыми). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Описание образовательной деятельности по освоению детьми 
образовательной области «Физическое развитие»  

 
Извлечение из ФГОС ДО  

«Физическое развитие включает:  
- приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности 

детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, 
гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики;  

- формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, 
ориентировки в пространстве;  

- овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, 
прыжки);  

- обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, 
подвижным играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, 
футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, кегли и другое); 

 - воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 
 - воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за 

выдающиеся достижения российских спортсменов;  
- приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование 

представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного 
поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание бережного отношения 
к своему здоровью и здоровью окружающих». 

 Содержание образовательной области «ФР» представлено тематическими 
блоками (направлениями):  

1) «Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 
ритмическая гимнастика и строевые упражнения)»,  

2) «Подвижные игры»,  
3) «Спортивные игры» (с 5 лет),  
4) «Спортивные упражнения»,  
5) «Формирование основ здорового образа жизни»,  
6) «Активный отдых». 
 
Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 
возрастной группе. Содержание психолого-педагогической работы по данному 
направлению с учетом возрастных особенностей детей совпадает с описанным в 
Федеральной программы дошкольного образования (ФОП ДО п.22, стр.121-148) 

 
Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

• Наглядно-зрительные 
приемы (показ физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 
• Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 
• Тактильно-мышечные 

• Объяснения, 
пояснения, указание 
• Подача команд, 
распоряжений, сигналов 
• Вопросы к детям 
• Образный 
сюжетный рассказ, беседа 
• Словесная 
инструкция 

• Повторение упражнений 
без изменений и с 
изменениями 

• Проведение упражнений 
в игровой форме 

• Проведение упражнений 
в соревновательной 
форме 
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приемы (непосредственная 
помощь педагога) 
• Использование 
мультимедиа  (ФОП ДО 
п.23.7) 

Средства физического развития: 

♦ Двигательная активность, физические упражнения; 
♦ Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 
♦ Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 
Формы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Направления 
Формы 

Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Формирование 
начальных 

представлений о 
здоровом образе 

жизни 
 

- чтение худ. 
произведений; 
- наблюдения, 
целевые 
прогулки, 
экскурсии; 
- проектная 
деятельность 
(эксперименты); 
- викторины; 
- рассматривание 
картин; 
- продуктивная 
деятельность; 
-оздоровительный 
бег в зале; 
-развивающие  
задания 

- фитотерапия, 
- психогимнастика, 
 - релаксация, 
- самомассаж   (массаж 
ушных раковин, массаж рук 
и стоп и др.) 
- гимнастика для глаз; 
- дыхательная гимнастика 
А.Н. Стрельниковой; 
- наблюдения; 
-создание проблемных 
ситуаций; 
- гимнастики: утренняя, 
бодрящая после сна; 
ритмическая 
 

игры: подвижные, 
спортивные, 
сюжетно-ролевые; 
- спортивные 
упражнения; 

- самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 
 

2. Физическая 
культура 

 

- сюжетно-
игровая 
деятельность; 
- досуги, 
развлечения, 
праздники; 
-  пешие 
прогулки; 
-контрольно - 
диагностические 
мероприятия; 
-ООД по 
физическому 
воспитанию: 
-ООД по 
физическому 
воспитанию на 
улице.  

Утро: 
- индивидуальная работа 
воспитателя; 
- игровые упражнения 
- утренняя гимнастика: 
-классическая 
-сюжетно-игровая 
-тематическая 
-полоса препятствий 
ритмическая гимнастика 
- подражательные 
движения 
Прогулка: 
-подвижная игра большой и 
малой подвижности; 
-игровые упражнения; 
-индивидуальная работа; 
- подражательные 

- подвижные игры; 
- игровые 
упражнения и игры 
на свежем 
воздухе; 
- спортивные игры 
– развлечения, 
праздники 
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-ООД с 
включением задач 
ОБЖ 

движения 
 
Вечерний отрезок 
времени, 
включая прогулку: 
- гимнастика после 
дневного сна: 
-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 
-полоса препятствий 
-физкультурные 
упражнения - 
индивидуальная работа 
-обучающие игры 
-игры с правилами 

  
Модель двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, ООД по данному 

направлению, физкультминутки в ходе ООД, проведение подвижных игр на прогулках, 
обучение спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное занятие) на прогулке, 
бодрящую гимнастику после сна, динамические паузы в течение дня.  

 
Двигательный режим дошкольников МБДОУ Детский сад № 135 

 

Формы 
организации 

 
 

Группы 
Группа 
раннего 
возраста 
1,5 -3 лет 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготови- 
тельная 
группа 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
10 минут 

Ежедневно 
10 минут 

Ежедневно  
10  минут 

Ежедневно  
10 минут 

Ежедневно 
 10 минут 

Физкультурная 
пауза между ООД 

Ежедневно 
во время  
10 мин. 

перерывов 
между 

занятиями 

Ежедневно          
во время      

10      мин. 
перерывов    

между 
занятиями 

Ежедневно          
во время      
10     мин. 
перерывов    

между 
занятиями 

Ежедневно          
во время       
10     мин. 
перерывов    

между 
занятиями 

Ежедневно           
во время       

10      мин. 
перерывов     

между 
занятиями 

Физкультминутки Ежедневно          
на каждом 

статистическо
м занятии,   
по   мере 

необходимост
и   до 2 мин. 

Ежедневно          
на каждом 

статистическо
м занятии,   
по   мере 

необходимост
и   до 2 мин. 

Ежедневно           
на каждом 

статистическо
м занятии,   
по   мере 

необходимост
и   до 2 мин. 

Ежедневно          
на каждом 

статистическом 
занятии,   по   

мере 
необходимости   

до 2-3 мин. 

Ежедневно          
на каждом 

статистическо
м занятии,   
по   мере 

необходимост
и   до 2-3 мин. 

Бодрящая 
гимнастика после 

сна 

Ежедневно 
 5 – 7 мин. 

Ежедневно 
 5-7 мин. 

Ежедневно  
5-10 мин. 

Ежедневно 
5-10 мин. 

Ежедневно 
 5-10 мин. 
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Дыхательная, 
зрительная, 
пальчиковая 
гимнастики 

Ежедневно 
1-3 мин. 

Ежедневно 
1-3 мин. 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 
6 мин. 

Ежедневно 
6 мин. 

Подвижные игры 
(хороводы)    Не 
менее 2-4 раз в 

день 

6-10 мин. 6-10 мин. 10-15 мин. 15-20 мин. 15-20 мин. 

Подвижные игры и         
физические 

упражнения  /  на 
прогулке 

Ежедневно  
10-15 мин. 

Ежедневно  
10-15 мин. 

Ежедневно  
10-15 мин. 

Ежедневно 
20-25 мин. 

Ежедневно  
25-30 мин. 

Индивидуальная 
работа               по 

развитию 
движений 

Ежедневно          
на прогулке  
10-12 мин. 

Ежедневно          
на прогулке  
10-12 мин. 

Ежедневно          
на прогулке  
10-12 мин. 

Ежедневно          
на прогулке 
10-15 мин. 

Ежедневно          
на прогулке  
12-15 мин. 

Учебные   занятия 
по      физической 

культуре в 
группе/зале 

2 раза в 
неделю 

по 10 мин 

2 раза в 
неделю 

 по 15 мин. 

2 раза в 
неделю по 20 

мин. 

2 раза в неделю 
по 25 мин. 

2 раза в 
неделю по 30 

мин. 

Учебные  занятия 
по      физической 
культуре           на 

прогулке 

1 раз   в 
неделю  

по 10 мин. 
 

1 раз в 
неделю 

 по 15 мин. 

1 раз   в 
неделю по 20 

мин. 

1 раз   в неделю 
по 25 мин. 

1 раз   в 
неделю по 30 

мин. 

Спортивные 
развлечения 

1 раз в месяц  
10 мин. 

1 раз в месяц  
15-20 мин. 

1 раз в 
месяц  

20 мин. 

1 раз в месяц 
30 мин. 

1 раз в месяц 
30-35 мин. 

Спортивные 
праздники 

2 раза в год 
10-15 мин. 

2 раза год  
15-20 мин. 

2 раза в год  
25-30 мин. 

2 раза в год 
 50-60 мин. 

2 раза в год 
50-60 мин. 

Оздоровительный  
бег 

1-2 мин. 1-2 мин. 2-3- мин. 2-3 мин. 3-4 мин. 

Спортивные игры 
 

Целенаправле
нное 

обучение 
педагогом не 
реже 1 раза в 

неделю 
 

Целенаправле
нное 

обучение 
педагогом не 
реже 1 раза в 

неделю 
 

Целенаправле
нное 

обучение 
педагогом не 
реже 1 раза в 

неделю 
 

Целенаправлен
ное обучение 
педагогом не 
реже 1 раза в 

неделю 

Целенаправле
нное 

обучение 
педагогом не 
реже 1 раза в 

неделю 

Музыкальная 
деятельность (как 

часть: ритмика; 
муз-дид. игра) 

 

2 раза в 
неделю 
3-5 мин. 

2 раза в 
неделю 
3-5 мин. 

 

2 раза в 
неделю 
5 мин. 

2 раза в  
неделю 

7-10 мин. 

2 раза в 
неделю 10-12 

мин. 
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Самостоятельная 
двигательная 
активность 

 

Ежедневно        
под 

руководством 
воспитателя в 
помещении и 
на открытом 

воздухе, 
продолжитель
ность зависит 
от сезона и от 
индивидуальн

ых 
особенностей 

детей 

Ежедневно        
под 

руководством 
воспитателя в 
помещении и 
на открытом 

воздухе, 
продолжитель
ность зависит 
от сезона и от 
индивидуальн

ых 
особенностей 

детей 

Ежедневно 
под 

руководством 
воспитателя в 
помещении и 
на открытом 

воздухе, 
продолжитель
ность зависит 
от сезона и от 
индивидуальн

ых 
особенностей 

детей 

Ежедневно        
под 

руководством 
воспитателя в 
помещении и 
на открытом 

воздухе, 
продолжительн
ость зависит от 

сезона и от 
индивидуальны
х особенностей 

детей 

Ежедневно        
под 

руководством 
воспитателя

 в 
помещении и 
на открытом 

воздухе, 
продолжитель
ность зависит 
от сезона и от 
индивидуальн

ых 
особенностей 

детей 

Перемещение детей 
по зданию 

Примерно  
10 мин. в день 

 

Примерно  
10 мин. в день 

 

Примерно 
 15 мин. 

  

Примерно  
20 мин. 

  

Примерно  
20 мин. 

  
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-
оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 

  

• Гибкий режим; 
• оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

спортивных центров в группах); 
• индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна; 
• подготовка специалистов по двигательной 

деятельности 
• соблюдение санитарно-гигиенического режима 

соответствующего требованиям Госсанэпиднадзора. 

Система двигательной 
активности   
+ система психологической 
помощи 

• Утренняя гимнастика; 
• прием детей на улице в теплое время года; 
• физкультурные занятия; 
• двигательная активность на прогулке; 
• физкультура на улице; 
• подвижные игры; 
• физкультминутки на занятиях; 
• гимнастика после дневного сна; 
• физкультурные досуги, забавы, игры, спортивные 

праздники; 
• прогулки-экскурсии, пеший туризм; 
• игры, хороводы, игровые упражнения; 
• психогимнастика; 
• массажи (точечный по Уманской, ушных раковин,  
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 стоп); 
• Коррекционная работа по исправлению нарушений 

осанки и плоскостопия; 
• Подвижные игры и упражнения между ООД; 
• Гимнастика для глаз; 
• Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

Система 
закаливания 

 

В повседневной 
жизни 

 

• Утренний прием на свежем воздухе в теплое время 
года; 

• утренняя гимнастика (разные формы: 
оздоровительный бег, общеразвивающие 
упражнения, игры); 

• облегченная форма одежды; 
• ходьба босиком в спальне до и после сна; 
• сон с доступом воздуха (+19° С ... +17° С); 
• контрастные воздушные ванны (перебежки); 
• солнечные ванны (в летнее время); 
• обширное умывание 

Специально 
организованная 

 

• Полоскание рта, горла прохладной водой, мытьё 
рук по локоть прохладной водой, воздушные 
процедуры; 

• гимнастика пробуждения 

Организация рационального 
питания 

 

• Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
• замена продуктов для детей-аллергиков; 
• питьевой режим 
• витаминизация 3-го блюда; 

Диагностика уровня 
физического развития, 
состояния здоровья, физической 
подготовленности, 
психоэмоционального состояния 

  

• Диагностика уровня физического развития;  
• диспансеризация детей детской поликлиникой; 
• диагностика физической подготовленности; 
• диагностика развития ребенка; 
• обследование психоэмоционального состояния 

детей психологом; 
• обследование логопедом 

Система мероприятий, 
проводимых медицинским 
персоналом 

• профилактические прививки    
• рекомендации по оздоровлению                                                          

 
Решение совокупных задач нескольких направлений воспитания в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Приобщение к 
ценностям 

Задачи направления воспитания  

Жизнь», 
«Здоровье», 
«Познание» 

  воспитание осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности 
физического, духовного и социального благополучия человека;  
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  формирование у ребенка возрастосообразных представлений и 
знаний в области физической культуры, здоровья и безопасного 
образа жизни;  

  становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому 
образу жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, 
закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;  

  воспитание активности, самостоятельности, самоуважения,  
  коммуникабельности, уверенности и других личностных 

качеств;  
  приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической 

культуры в целях их физического развития и саморазвития;  
  формирование у ребенка основных гигиенических навыков, 

представлений о здоровом образе жизни; 
 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание 

значения образования для человека, общества, страны. 
 

 
2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 
 Образовательная деятельность в ДОО включает:  
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности;  
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей;  
-  взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 
детей, самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 
образовательных потребностей, педагог образовательного учреждения может выбрать 
один или несколько вариантов совместной деятельности:  

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, 
он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - 
равноправные партнеры;  

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 
правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до 
завершения) направляет совместную деятельность группы детей;  

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его 
заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в 
роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские 
ресурсы самих детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 
всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-
ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), 
самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная 
познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания 
деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, 
инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту 
информацию педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в 
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ходе проведения педагогической диагностики. На основе полученных результатов 
организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 
организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 
оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. 

 Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 
решения задач воспитания, обучения и развития детей. Все виды деятельности 
взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 
деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 
обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. Игра 
занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, 
развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях между 
людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои 
взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и инициативу и т.д. 

Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  
Функции игры в педагогическом процессе:  
 познавательная,  
 обучающая,  
 развивающая,  
 воспитательная,  
 эмоциогенная,  
 социокультурная,  
 коммуникативная,  
 развлекательная,  
 диагностическая,  
 психотерапевтическая и др.  

В образовательном процессе ДОО игра выступает как форма организации жизни и 
деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 
обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 
Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, 
прежде всего, в социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для 
разностороннего развития ребёнка и становления его личности, педагогу необходимо 
максимально использует все варианты её применения.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 
предполагает использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребёнка.  

Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 
включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 
настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
может включать:  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;  

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно 
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  
- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 

комнатными растениями и другое);  
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных ОО;  
- продуктивную деятельность детей по интересам (рисование, лепка 

конструирование, и другое);  
- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  
 
Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 
детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам 
самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 
дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 
виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 
проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, 
творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 
педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 
желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 
процесс сотворчества, содействия, сопереживания.  

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 
занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная 
нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 
фиксирует форму организации образовательной деятельности.  

Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 
может выбирать самостоятельно.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
- экспериментирование с объектами неживой природы;  
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  
- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  
- проведение спортивных праздников (при необходимости).  
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать:  
- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 
для игр малышей);  

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 
настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и 
литературные досуги и другое);  

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

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

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 
образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;  
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- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 
движения, музыкальные игры и импровизации;  

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 
искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 
художников и другого;  

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 
областям;  

- работу с родителями (законными представителями) воспитанников.  
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. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 
создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 
творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает 
самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может 
направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать 
проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные 
интересы, изменять предметно-развивающую среду и др.).  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-
исследовательскую, коммуникативную, чтение художественной литературы.  

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 
субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных 
видов детских инициатив:  

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 
инициатива);  

- в продуктивной - как созидающий и волевой субъект (инициатива 
целеполагания); в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования 
(познавательная инициатива);  

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 
(коммуникативная инициатива);  

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 
культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-
исследовательской, продуктивной деятельности).  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 
проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 
значимые события, неожиданные явления, художественная литература и другое. В 
процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
 

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 
самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. 
Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, 
танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить 
такие важные составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность 
в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения.  
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Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 
самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад 
и вторая половина дня.  

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например:  
- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  
- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  
-  игры - импровизации и музыкальные игры;  
- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  
- логические игры, развивающие игры математического содержания;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  
- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических 
и танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 
условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 
желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 
соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка 
в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями 
развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, 
уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка 
творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

 4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания 
ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 
игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности 
и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 
обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 
ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело 
до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего 
результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 
случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если 
ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась 
обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать 
приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 
ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов 
похвалы, одобрения, восхищения.  

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со 
взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, 
узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного 
рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную 
активность детей младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, 
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направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 
обследовать их свойства и качества.  

Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и 
поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 
самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные 
пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 
вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 
(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

 С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка 
является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 
деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 
разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 
умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

 Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 
детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 
поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 
внимание доверительному общению с ребёнком.  

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 
инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая 
планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 
перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 
Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт 
дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут 
быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания 
к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. Важно, чтобы 
у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 
оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными 
и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца).  

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 
стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические 
условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для 
этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и 
умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет 
стремление к самостоятельности, старается определять для детей все более сложные 
задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к 
таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 
затруднений.  

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд 
способов и приемов:  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения 
задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 
попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог 
сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 
поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения 
одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения 
детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а 
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также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, 
одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 
самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 
кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности 
становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание 
ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно 
поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень 
чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 
взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 
умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: 
поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, 
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 
развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог 
использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.   

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 
деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 
необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 
желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 
поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, 
побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые 
игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и 
прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, 
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают 
радость открытия и познания. 
 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

 
Организация работы с родителями в соответствии с ФГОС ДО, в соответствии с 

ФОП ДО строится по следующим направлениям:  
1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей;  

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их психического и физического здоровья, в развитии их 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности;  

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.  

В соответствии с ФОП ДО главными целями взаимодействия педагогического 
коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  



67 
 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 
и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. Эта деятельность должна 
дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей 
(законных представителей) детей дошкольного возраста.  

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а 
также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 
психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 
развития и образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 
базовой основы благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 
партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей дошкольного 
возраста для решения образовательных задач;  

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

придерживаться следующих принципов:  
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с 

Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только 
есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 
ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 
актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из 
родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в 
ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен 
информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 
педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу 
необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный 
настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно 
этично и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и 
со стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 
взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности 
родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к 
педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей 
(законных представителей) в совместное решение образовательных задач;  

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 
необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями 
(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 
младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 
детей. 
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 Деятельность педагогического коллектива МБДОУ Детский сад № 135 
«Дюймовочка» по построению взаимодействия с родителями (законными 
представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:  

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о 
семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития 
ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных 
представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов 
проведенного анализа; согласование воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 
представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического 
развития детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и 
воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 
государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки 
семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 
ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 
содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ОП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; 
возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного 
взаимодействия с детьми дошкольного возраста; способам организации и участия в 
детских деятельностях, образовательном процессе и другому.  

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 
образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 
поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 
дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО 
совместно с семьей.  

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 
повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы может быть осуществлена в 
процессе следующих направлений просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и 
психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, 
правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности, 
благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и 
другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 
перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 
рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по 
эпидемическим показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 
физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 
мероприятиями, проводимыми в ДОО;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий 
(нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; 
проблемы социализации и общения и другое).  
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Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 
деятельность целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) 
дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными 
задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными 
инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 
ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 
использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, 
привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 
мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

 Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между 
семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины 
проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 
проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 
вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 
также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 
ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении 
образовательной программы.  

 Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 
и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 
ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества 
позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с 
родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую 
деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 
представителями) детей дошкольного возраста. 
 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги 

используют следующие методы:  
- организация опыта поведения и деятельности (приучение к положительным 

формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые 
методы);  

- осознание 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);  

- мотивация опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 
эмоций, игры, соревнования, проектные методы).  

При организации обучения, педагоги используют традиционные методы 
(словесные, наглядные, практические) и дополняют методами, в основу которых положен 
характер познавательной деятельности детей:  

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 
информация, организуются действия ребенка с объектом изучения (распознающее 
наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 
компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение);  

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 
представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 
основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 
предметно-схематическую модель);  
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3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная 
задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети 
(применение представлений в новых условиях);  

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 
ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 
экспериментирование).  

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. 
Он способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных 
интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и 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 может использовать различные средства, 
представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

- демонстрационные и раздаточные;  
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные;  
- реальные и виртуальные.  
Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 
ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых 
методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может 
лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент.  

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 
детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 
обучение, развитие, социализация).  

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 
задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 
потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).  

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы 
могут входить в состав различных методов.  

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 
Программы, методов, способов действия.  

При реализации Программы педагоги ДОО используют различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
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 
осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-
21.  

Педагогические технологии:  
Технологии на основе деятельностного подхода:  
- технология – метод проектов  
- технология самостоятельной исследовательской деятельности детей  
- технология детского экспериментирования  
Игровые педагогические технологии:  
- технология «Блоки Дьенеша»  
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- технология «Палочки Кьюзинера»  
-  ЛЕГО – технологии  
Технологии обучения и развития:  
- технология, основанная на ТРИЗ  
- технология формирования основ безопасной жизнедеятельности  
 
Согласно ФГОС ДО педагоги дошкольной образовательной организации 

используют различные формы реализации Программы в соответствии с видом детской 
деятельности и возрастными особенностями детей:  

1. В раннем возрасте (1 год - 3 года):  
- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое);  
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие);  
- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со 

сверстниками под руководством взрослого;  
- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры);  
- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками);  
- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь);  
- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала;  
- самообслуживание и элементарные тру действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое);  
- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения).  
2.В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет):  
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-
деловое);  

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 
диалогическая и монологическая речь);  

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 
разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка;  

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно - бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд);  

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 
 Средства воспитания и обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 
инвентарь,  необходимые для реализации Программы, которые используются для развития 
следующих видов деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и другое);  

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое);  
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- игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое);  
- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое);  
- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в том 
числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 
аудиокниги, иллюстративный материал);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  
- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  
- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое).  
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 
педагоги учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 
культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 
деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 
объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогов МБДОУ №135 
педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных 
образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 
решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №135» 

 
2.3.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке.  

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 
природе и окружающей среде.  

 Основу воспитания 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, 



73 
 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 
высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного 
над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколении, единство народов 
России. 

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

 Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания.  

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

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

 Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  
 Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания.  
 Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  
 Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  
 Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом 
выпускника ДОУ и с традиционными ценностями российского общества.  

 С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 
в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 
воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 
партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 
библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей.  

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

 
 Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в 

ДОО. 
 

2.3.2.Целевой раздел Программы воспитания 
 
Цели и задачи воспитания  
Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с учётом 

его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 
российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  
1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;  
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2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 
совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 
его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 
общностей.  

 
Направления воспитания  
 
Патриотическое направление воспитания.  
1) Цель патриотического направления воспитания содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 
творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны.  

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него 
нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, 
своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 
патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 
особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: Формирование 
«патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков 
(предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 
отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося 
сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать 
трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», 
устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 
чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 
населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

Духовно-нравственное направление воспитания.  
1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению.  

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

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-
смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-
взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 
его культурно-историческом и личностном аспектах.  

Социальное направление воспитания.  
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 
общий язык с другими людьми.  

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 
социального направления воспитания.  

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других 
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людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 
общностях.  

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 
моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 
способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в 
своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное 
нравственное чувство - уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 
культурного поведения.  

Познавательное направление воспитания.  
1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности 

познания.  
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  
3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования  
умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 
Познавательное и духовно-нравственное воспитание осуществляются в содержательном 
единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 
развитие ребёнка.  

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление 
целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 
окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Физическое и оздоровительное направление воспитания.  
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 
навыками и правилами безопасности.  

2) Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 
охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 
основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 
социального благополучия человека.  

Трудовое направление воспитания.  
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  
2) Ценность-труд лежит в основе трудового направления воспитания.  
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. 
Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 
труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует 
формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания.  
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте.  
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  
3)Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
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и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 
обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 
удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 
воспитанию художественного вкуса. 

 
Целевые ориентиры воспитания 

 
Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 
ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. 

 В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 
осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей.  

 
Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

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

духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

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

социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 
интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 
самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. 

познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 
владеющий основными способами укрепления 
здоровья - физическая культура, закаливание, 
утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 
поведение и другое; стремящийся к сбережению и 
укреплению собственного здоровья и здоровья 
окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 

трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 
окружающей обстановке. Стремящийся помогать 
старшим в доступных трудовых действиях. 
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Стремящийся к результативности, 
самостоятельности, ответственности в 
самообслуживании, в быту, в игровой и других 
видах деятельности (конструирование, лепка, 
художественный труд, детский дизайн и другое). 

эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 
красоту в окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности 
(изобразительной, декоративно-оформительской, 
музыкальной, словесноречевой, театрализованной 
и другое). 

 
Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения Программы 

 
Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 
испытывающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 

духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные 
ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 
искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. Способный не 
оставаться равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу; Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и положительные 
человеческие качества, иногда прибегая к помощи 
взрослого в ситуациях морального выбора. 

социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 
между людьми. Владеющий основами речевой 
культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 
способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 
испытывающий потребность в самовыражении, в 
том числе творческом. Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности и в самообслуживании. Обладающий 
первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей. 

физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 
основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 
утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 
и безопасного поведения и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного здоровья 
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и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 
физическим упражнениям и подвижным играм, 
стремление к личной и командной победе, 
нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. Имеющий представление о 
некоторых видах спорта и активного отдыха. 

трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 
на основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. Проявляющий трудолюбие при 
выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

эстетическое Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать 
прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 
 

2.3.3. Содержательный раздел Программы воспитания  
 

Уклад образовательной организации 
 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни образовательного учреждения, 
определяет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 
деятельности детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве 
дошкольного образования.  

Уклад ДОО - это ее необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. 
Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных 
отношений: руководителя ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного 
персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения образовательного учреждения.  

Уклад МБДОУ опирается на базовые национальные ценности, традиции региона и 
образовательного учреждения, задает культуру поведения сообществ, учитывает 
специфику и конкретные формы организации распорядка дня, соблюдение оптимального 
двигательного режима, разумное чередование и сочетание умственных, эмоциональных и 
физических нагрузок в специально организованной деятельности детей, совместной со 
взрослыми, а также самостоятельной деятельности. Обязательно выделено время для 
восприятия художественной литературы, утреннего и вечернего круга.  

Ключевыми элементами уклада МБДОУ «Детский сад №135» значатся:  
 безопасные условия организации воспитательного процесса,  
 принятие действующих норм, правил поведения, этикета, нравственных 

ценностей во взаимодействии между детьми и педагогами, педагогами и 
родителями, между детьми, включая нормы общения участников 
образовательных отношений в социальных сетях,  

 атмосфера эмоционального комфорта и благополучия,  
 организация различных видов детской деятельности (организованной, 

совместной), создание условий для самореализации воспитанников в 
самостоятельной деятельности, конкурсном движении,  

 сложившиеся традиции ДОО, группы,  
 созданная в ДОО, группах развивающая предметно-пространственная среда, 

эстетика и дизайн оформления в повседневной жизни, к событийным 
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мероприятиям,  
 наличие интереса у взрослых и детей (сообщества),  
 участие в творческих конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мероприятиях, 

социально значимых акциях регионального, областного уровня.  
Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 
 Предметом деятельности Детского сада является формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья воспитанников. Смысл деятельности нашего детского сада мы видим в создании 
условий для всестороннего развития детей их успешной социализации.  

Миссия нашего детского сада заключается в объединении усилий ДОО и семьи для 
создания условий, раскрывающих индивидуальность ребенка и способствующих 
формированию компетенций, которые обеспечивают ему успешность сегодня и в 
будущем.  

Миссия ДОО – предоставление каждому ребенку возможности радостно и 
содержательно прожить самоценный период дошкольного детства с возможностью 
максимальной самореализации, сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, 
осуществление коррекции речевого развития детей  

Принципы жизни и воспитания ДОО  
1) обеспечивают всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

2) реализуют принцип возрастного соответствия - содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и 
возрастными особенностями;  

3) сочетают принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствуют основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 4) соответствуют критериям полноты, необходимости и достаточности - 
поставленные цели и задачи решают на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

5) объединяют обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 6) построены на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 7) обеспечивают преемственность между всеми возрастными группами, между 
детским садом и начальной школой;  

8) реализуют принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей;  

9) базируются на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 
ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

10) предусматривают учет региональной специфики и особенностей;  
11) реализуется принцип открытости дошкольного образования;  
12) предусматривают эффектное взаимодействие с семьями воспитанников;  
13) используются возможности сетевого взаимодействия с местным сообществом;  
14) предусматривают создание современной информационно-образовательной 

среды ДОО;  
15) создают условия для профессионального и личностного роста педагогов. 
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 Программа воспитания МБДОУ «Детский сад №135» построена на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 
принципы:  

1) Принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 
ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования.  

2) Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

3) Принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 
традициях России, включая культурные особенности региона.  

4) Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни.  

5) Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения.  

6) Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения.  

7) Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 
образования.  

Данные принципы реализуются в укладе ДОО.  
 
Образ ДОО, её особенности, символика, внешний имидж 

         
     В рамках нового времени миссия дошкольной образовательной организации 
заключается в следующем:  

– предоставление каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить 
самоценный период дошкольного детства с возможностью максимальной самореализации, 
сохранение и укрепление здоровья каждого ребенка, осуществление коррекции речевого 
развития детей. 

Детский сад имеет территорию с игровым оборудованием, зелеными 
насаждениями, цветниками, огородом, имеется спортивная площадка, тропа здоровья. 

 Материально-техническая база на хорошем уровне, педагоги имеют высокий 
профессиональный уровень.  

Коллектив ДОО стабильный, способный предоставить качественное образование 
воспитанникам во взаимодействии с законными представителями и социумом, имеет 
положительные отзывы, востребован.  

Родители воспитанников (законные представители) являются активными 
участниками образовательной деятельности, в том числе, принимают участие в 
формировании основной общеобразовательной программы, принимают участие в 
организации и проведении совместных мероприятий с детьми в МБДОУ (утренники, 
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), создают (принимают 
участие в деятельности) коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом 
МБДОУ.  
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Родители воспитанников (законные представители) имеют право обращаться в 
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
МБДОУ для защиты прав своего ребенка, оказывать посильную помощь, направленную 
на развитие материальной базы ДО.  

Педагогический коллектив детского сада строит свою работу по воспитанию и 
обучению детей в тесном контакте с семьёй. В учреждении изучается контингент 
родителей, социальный и образовательный статус членов семей воспитанников. 

 Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 
цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 
Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 
оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 
дошкольного отделения в летний период).  

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 
областей:  

 исторические и общественно значимые события;  
 сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы;  
 национальные праздники, традиции;  
 тематические недели (моя семья, традиции русского народа);  
 иные темы, связанные с миром человека. 

 
Традиции и ритуалы, особые нормы, этикет ДОО 

Основные традиции воспитательного процесса в МБДОУ «Детский сад №135». 

  Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 
детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных 
групп.  

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 
взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят с более старшими создает 
благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 
эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает большой воспитательный 
результат, чем прямое влияние педагога.  

 Детская художественная литература и народное творчество традиционно 
рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 
воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 
дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 
установками.  

 Педагогический коллектив ДОО ориентирован на организацию разнообразных 
форм детских сообществ (кружки по интересам). Данные сообщества обеспечивают 
полноценный опыт социализации детей.  

 Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 
ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 
консультативную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 
своим коллегам в вопросах организации воспитательных мероприятий.  

 Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 
истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 
организованные в ДОО. Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, 
обладающая исторической и художественной значимостью. 
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2.3.4. Воспитывающая среда ДОО 
 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе.  
Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе 
приобщения к традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках 
которого происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная 
насыщенность и структурированность.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  
 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, 

насыщая ее ценностями и смыслами;  
 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 
воспитания;  

  «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 
творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 
смыслы, заложенные взрослым. 
 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 
окружающему миру, другим людям, себе.  

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного отношения 
ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели и специалисты ДОО в своей 
работе используют разные виды деятельности:  

 - игровая деятельность - дает ребенку почувствовать себя равноправным членом 
человеческого общества;  

 - коммуникативная - объединяет взрослого и ребенка, удовлетворяет разнобразные 
потребности ребенка в эмоциональной близости с взрослым;  

- предметная - удовлетворяет познавательные интересы ребенка в определенный 
период, помогает ориентировать в окружающем мире;  

-  изобразительная - позволяет ребенку с помощью работы, фантазии вжиться в мир 
взрослых, познать его и принять в нем участие;  

- наблюдение - обогащает опыт ребенка, стимулирует развитие познавательных 
интересов, закрепляет социальные чувства; 

- проектная - активизирует самостоятельную деятельность ребенка, обеспечивает 
объединение и интеграцию разных видов деятельности;  

-  конструктивная - дает возможность формировать сложные мыслительные 
действия, творческое воображение, механизмы управления собственным поведением. 

 Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества  

 ситуации бытового взаимодействия, культурные практики повседневной 
жизни;  

 самостоятельная игровая, коммуникативная, художественная деятельность 
детей;  

 занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей);  
 социокультурные праздники и досуговые мероприятия;  
 экскурсии и целевые прогулки;  
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 кружковая работа;  
 музейная деятельность дошкольного образовательного учреждения;  
 встречи с интересными людьми — носителями культуры.  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. Развитие самостоятельности включает две стороны: 
адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 
Дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 
собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и 
при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 
в которых дошкольники учатся:  

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  
 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  
 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
 
Коллектив МБДОУ № 135 прилагает усилия, чтобы образовательное учреждение 

представляло для детей среду, в которой будет возможным приблизить воспитательно-
образовательные ситуации к реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и 
общаться в ситуациях, приближенных к жизни.  

В группах имеются центры патриотического воспитания, в которых находится 
материал по ознакомлению с городом, страной, государственной символикой, где дети в 
условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 
общностях как значимая составляющая уклада.  

Культура поведения взрослых направлена на создание воспитывающей среды как 
условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 
эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 
детей.  

Педагогические работники детского сада соблюдают кодекс нормы 
профессиональной этики и поведения:  

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 
детей первым;  

 улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  
  педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки;  
  не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  
  тон общения педагога с детьми и другими взрослыми ровный и 

дружелюбный, исключается повышение голоса;  
  уважительно относится к личности воспитанника;  
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  заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 
  умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  
  уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 
  быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с 

выводами о поведении и способностях воспитанников;  
  сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
  сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  
  знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников;  
  соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

 
Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ДОО.  
Педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, реализация которых осуществляется на развивающих занятиях, 
организованные педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-
взрослой деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 
созданных условиях для детских игр.  

Освоение и закрепление детьми общепринятых норм и правил поведения 
осуществляется во время режимных моментов.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования воспитательного 
процесса, оставляя педагогам ДОО пространство для гибкого планирования их 
деятельности, исходя из условий, потребностей, возможностей и готовности, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов, с учетом современных тенденций 
дошкольного образования.  

Педагоги ДОО использует календарь образовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 
событиям российской истории и культуры на учебный год от Минпросвещения России. 

 Важной особенностью реализации воспитательного процесса в ДОО, традицией 
каждой возрастной группы является утренний, вечерний круг, который проводится в 
форме развивающего диалога.  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 
чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 
новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 
договориться о правилах и т. д. Вечерний круг, который проводится в форме рефлексии – 
обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня.  

Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 
поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 
умению слушать и понимать друг друга. В детском саду образовательный процесс 
осуществляется в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В связи с этим обучение 
и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно-нравственных и 
социо-культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества.  

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей 
культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
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социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности.  

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 
метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах.  

Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-
конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и 
художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, 
подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 
содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и 
навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 
организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 
педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 
обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 
воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 
время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 
организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 
внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 
материал при фронтальной работе и т.д.  

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, 
которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных условий и 
пространством собственного «Я» ребенка.  

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 
улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, 
соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 
т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 
среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 
действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 
пользования материалами, оборудованием.  

Приоритетными в воспитательном процессе являются следующие направления 
развития дошкольников (физическое развитие, художественно – эстетическое развитие). 
Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 
становления.  

Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 
готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 
миру труда взрослых людей.  

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный подходы к 
детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных умений, 
личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 
подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  
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Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 
сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 
учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 
консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых 
дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются 
средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, 
тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению 
праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.  

Внешними проявлениями уникальности нашего детского сада является внешняя 
атрибутика: эмблема ДОО (логотип «Дюймовочка») - использование логотипа на 
официальном сайте учреждения, использование логотипа на информационных стендах в 
ДОО, флага детского сада с логотипом «Дюймовочка» в названии групп.  

Внешний облик помещений ДОО эстетически привлекателен и соответствует 
целям образования: каждое групповое помещение имеет своё индивидуальное 
оформление.  

При реализации Программы коллектив ДОО принимает во внимание социально-
исторические события региона, многонациональный состав населения Архангельска и 
Архангельской области, их быт, культуру и традиции, а также климатически условия 
региона.  

С учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, 
социальный состав семей воспитанников, их национальные особенности. Большую роль в 
воспитании детей, укреплении дружеских отношений среди сверстников, понимания 
ценности коллектива взрослых и детей принадлежит сложившимся традициям группы и 
детского сада в целом. 
 

2.3.5. Общности (сообщества) ДОО 
 

Профессиональная общность  
В МБДОУ «Детский сад №135» сформирована устойчивая система связей и 

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

Участники общности (педагогический коллектив) разделяют те ценности, которые 
заложены в основу Программы.  

В ДОО к профессиональным общностям относятся педагогический совет, 
творческие и рабочие группы, психолого-педагогический консилиум.  

Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. Воспитатели, а также другие сотрудники должны:  быть 
примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 
норм общения и поведения;  мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять 
даже самые незначительные стремления к общению и взаимодействию;  поощрять 
детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 
сверстников принимала общественную направленность;  заботиться о том, чтобы дети 
непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности;  
содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 
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сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к 
заболевшему товарищу;  воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 
влиться в общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 
щедрость, доброжелательность и пр.);  учить детей совместной деятельности, насыщать их 
жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят;  воспитывать в детях 
чувство ответственности перед группой за свое поведение.  

Профессионально-родительская общность  
Она включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых объединяют общие ценности, цели развития и воспитания детей и уважение друг 
к другу.  

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 
Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО.  

Обязательно совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей 
ребенка для выявления и в дальнейшем создания условий, которые необходимы для его 
оптимального и полноценного развития и воспитания.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
 открытость дошкольного учреждения для родителей;  
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
 уважение и доброжелательность друг к другу;  
 дифференцированный подход к каждой семье;  
 равноценная ответственность родителей и педагогов.  

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 
семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников; 
 - с будущими родителями.  
Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 
каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 
решаемых воспитательных задач.  

Детская общность  
Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности 

ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 
руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 
заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, 
как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других.  

Педагоги детского сада воспитывают у детей навыки и привычки поведения, 
качества, определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его 
успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским 
взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение 
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помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 
общими усилиями достигать поставленной цели.  

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. 
В детском саду обеспечивается возможность взаимодействия ребенка, как со старшими, 
так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для 
всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности.  
 

Задачи воспитания в образовательных областях  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

 Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 
познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

 Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 
эстетическим направлениями воспитания;  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
соотносится с эстетическим направлением воспитания;  

 Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально 
коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 
«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 
«Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  
 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране;  
 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности;  

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 
к нравственным и культурным традициям России;  

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на 
представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 
ложном;  

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 
общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 
активной личностной позиции.  

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 
трудовой задачи;  
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 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:  

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 
различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 
социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 
искусства (в соответствии с возрастными особенностями);  

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 
народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 
ценностей «Красота», «Природа», «Культура»;  

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 
ребёнка;  

 формирование целостной картины мира на основе интеграции 
интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения 
детьми;  

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого 
потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 
готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми).  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 
развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 
предполагает:  

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 
здоровье и физической культуре;  

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 
жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, 
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закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами;  
 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств.  
 

2.3.6. Формы совместной деятельности в образовательной организации 
 
Работа с родителями (законными представителями) воспитанников  
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 
социокультурного окружения ДОО.  

Цель взаимодействия – объединение усилий педагогов ДОО и семьи по созданию 
условий для развития личности ребёнка на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе.  

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:  
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья;  

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

 объединение усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
совместных мероприятий;  

создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы.  

Формат взаимодействия с родителями должен заключаться в следующем: родители 
и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая 
задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает 
экспертную позицию, а родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует 
ему по мере сил.  

Формы взаимодействия с родителями в рамках решения поставленных задач: 
 - тестирование, опрос, анкетирование, интервьюирование;  
- информационные стенды;  
- консультации, беседы, рекомендации;  
- онлайн-информирование на сайте ДОО;  
- семинары – практикумы, «круглые столы» и пр.;  
- образовательные проекты;  
- совместные экскурсии;  
- открытые просмотры мероприятий с участием детей; 
 - День открытых дверей;  
- совместные досуги, праздники, концерты и пр.;  
- творческие выставки, вернисажи;  
- конкурсы;  
- экспозиции семейных реликвии, коллекций, традиций;  
- благотворительные акции;  
- участие в работе Совета родителей, Совета ДОО, родительских комитетов  
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Групповые формы работы с семьей:  
- общие родительские собрания;  
- групповые родительские собрания, Советы родителей;  
- консультирование групп родителей по общим темам;  
- анкетирование;  
- оформление информационных стендов;  
- участие и организация выставок, смотров-конкурсов совместного творчества;  
- участие в организации мини-музеев и тематических выставок в ДОО;  
- приглашение родителей воспитанников на детские концерты и праздники;  
- участие в различных фестивалях, марафонах и акциях в течение года. 

Индивидуальные формы работы:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 
 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
 - участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности.  
- индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  
Планируемые результаты сотрудничества ДОО с семьями воспитанников: 
  сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности;  
 владение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста;  
 формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  
Взаимодействие педагогов ДОО с детьми обеспечивает атмосферу принятия, где 

каждый ребенок чувствует, что его ценят, принимают таким, какой он есть, всегда 
выслушают, поймут и помогут. 

Для успешной реализации Программы педагогам необходимо: 
 
1. Обеспечить 
эмоциональное 
благополучие ребенка 

Для этого педагог должен:  
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 
чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты 
поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 
культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 
выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 
саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 
дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 
или в небольшой группе детей 

2. Формировать 
доброжелательные, 

Для формирования доброжелательного отношения педагогу 
следует:  
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внимательные 
отношения 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 
смысла;  
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 
возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 
совместно предлагают правила для разрешения возникающих 
проблемных ситуаций). 

3. Развивать 
самостоятельность 

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;  
• изменять или конструировать игровое пространство в 
соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных 
им решений.  
• с целью поддержания детской инициативы педагогам следует 
регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  
• при участии взрослого обсуждать важные события со 
сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 
предлагать специальные способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 
предложения и пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой 
группе, команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в 
малой группе, команде. 

4. Создавать условия 
для развития 
свободной игровой 
деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагог должен уметь:  
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 
косвенная помощь;  
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 
события дня отражаются в игре;  
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 
кого игра развита слабо;  
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 
характер (например, предлагать новые идеи или способы 
реализации детских идей). Спонтанная игра является не столько 
средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей 

5. Создавать условия 
для развития 
познавательной 
деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 
может:  
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие не только 
воспроизведения информации, но и мышления;  
• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в 
том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 
могут быть даны разные ответы;  
• обеспечить в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 
принятия;  
• позволять детям определиться с решением в ходе обсуждения 
той или иной ситуации;  
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• организовывать обсуждения, в которых дети могут 
высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 
помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
• строить обсуждение с учетом высказываний детей, которые 
могут изменить ход дискуссии;  
• помогать организовать дискуссию;  
• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, 
в том числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 
детям трудно решить задачу. 

6. Создавать условия 
для развития 
проектной 
деятельности 

С целью развития проектной деятельности педагог должны:  
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 
любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 
разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 
выдвигать проектные решения;  
• помогать детям планировать свою деятельность при 
выполнении своего замысла;  
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 
поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 
предложенного варианта;  
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 
решений, аргументировать выбор варианта 

7. Создавать условия 
для самовыражения 
средствами 
искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 
искусства, педагог должен:  
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 
свои произведения;  
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 
творческими видами деятельности;  
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 
для занятий техническими навыками;  
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 
были стереотипными, отражали их замысел;  
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 
выборе необходимых для этого средств;  
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 
которых дошкольники могут представить свои произведения для 
детей разных групп и родителей. 

8. Создавать условия 
для физического 
развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 
важно:  
• ежедневно предоставлять детям возможность активно 
двигаться;  
• обучать детей правилам безопасности;  
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 
принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 
(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;  
• использовать различные методы обучения, помогающие детям 
с разным уровнем физического развития с удовольствием 
бегать, лазать, прыгать. 

9. Осуществлять 
построение 

Необходимо учитывать особенности участия педагога (занятия, 
организованные взрослым; обогащенные игры детей в центрах 
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вариативного 
развивающего 
образования 

активности, созданных при помощи взрослого; образовательное 
событие, в процессе которого взрослый участвует с детьми; 
свободная игра детей, во время которой взрослый не 
вмешивается). 

 
2.3.7. События образовательной организации 

 
  Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 
взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 
иной ценности.  

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 
раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 
работу, он должен быть направлен взрослым.  

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 
ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 
возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 
ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 
беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 
проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, 
группы, ситуацией развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  
 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.);  

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 
литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 
России; создание творческих детско-взрослых проектов. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 
методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 
поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 Основой реализации комплексно-тематического принципа построения рабочей 
программы воспитания являются примерные темы (праздники, события, проекты), 
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 
интерес детей к: 

 - явлениям нравственной жизни ребенка;  
- окружающей природе;  
- миру искусства и литературы;  
- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  
- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка; - 

сезонным явлениям;  



95 
 

- народной культуре и традициям.  
К традиционным мероприятиям ДОО относятся: День знаний, Осенний бал, Новый 

год, зимняя эстафета, Масленица, 8 Марта, День Победы, Выпускной бал, День защиты 
детей и др. 

 Ежегодно проходят выставки творческих работ (осень, зима, весна, лето), взрослые 
и дети принимают участие в конкурсных мероприятиях города и области.  

В ДОО создаются проекты воспитательной направленности. Они могут быть 
долгосрочными, являясь системообразующей и структурообразующей идеей 
воспитательной работы в ДОО и семье, или краткосрочными. Проекты месяца 
разнообразны по тематике, содержанию, организационным формам, при этом каждый 
проект месяца ориентирован на ценность-доминанту (например, проект сентября «Скоро в 
школу мы пойдем» предполагает постижение детьми ценности познания, проекты по 
патриотическому воспитанию детей,  нацеленные на приобщение детей к ценности 
Родины). 

 Презентации проектов воспитательной направленности проводятся в утреннее и 
вечернее время, гибко включаются педагогом в различные образовательные ситуации, в 
игровую и театрализованную деятельность детей.  

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 
инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, 
чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Первое условие — разнообразие форматов.  
Второе условие — участие родителей.  
Третье условие — поддержка детской инициативы.  
Общие дела - это события ДОО, которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются. Это комплекс коллективных, групповых и индивидуальных 
творческих дел, интересных и значимых для воспитанников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив.  

В ДОО такими являются:  
 социальные и экологические акции;  
 выставки;  
 проекты;  
 спортивные и оздоровительные мероприятия;  
 конкурсы;  
 выставки;  
 творческие мастерские.  

В группах детского сада ежедневно проводятся утренний и вечерний круг, в форме 
развивающего общения (развивающего диалога).  

На утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 
(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 
(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 
диалог) и т.д.  

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее 
важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать 
и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 Прогулка - обязательный элемент режима дня.  
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Правильно организованная и продуманная прогулка помогают решать 
воспитательно-образовательные задачи:   

 развивает умственные способности и наблюдательность: получают много 
новых впечатлений и знаний об окружающем; узнают об особенностях 
сезонных изменений в природе, подмечают связи между различными 
явлениями, устанавливают элементарную зависимость между явлениями в 
природе;  

 дает возможность знакомить детей с родным городом, его 
достопримечательностями, трудом взрослых, которые озеленяют его улицы, 
строят красивые дома, асфальтируют дороги и т.д.;  

 удовлетворяет естественную биологическую потребность ребенка в 
движении; 

 дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, 
ловкими, смелыми, выносливыми;  

 у детей вырабатывается двигательные умения и навыки, укрепляется 
мышечная система, повышается жизненный тонус;  

 на прогулке решаются задачи умственного, нравственного, физического, 
трудового и эстетического воспитания.  

Проводится прогулка два раза в день (в первую и вторую половину дня). 
Режимные моменты.  
Решение воспитательных задач осуществляется при проведении режимных 

моментов.  
Режим дня в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья 

детей.  
Успех воспитательной работы зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других 
факторов.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его 
соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок дня в ДОО основан на определенном ритме и ритуалах, учит детей 
пониманию состояния своего здоровья, способности регулировать чередование 
активности и отдыха, концентрации и релаксации. У каждого режимного момента в ДОО 
есть собственные задачи. Некоторые моменты являются основными и имеют ведущее  
значение, а некоторые - переходными, связующими. Но в целом все они взаимосвязаны 
между собой.  

Утренняя встреча детей в саду задаёт настроение ребёнку на весь день. От того, как 
малыш попрощается с родителем, какое у него будет настроение утром, часто зависит, как 
в дальнейшем сложится его день.  

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры воспитывают у ребенка культуру 
гигиены, формируют гигиенические навыки.  

Завтрак, обед, полдник прививают основу режима питания, сбалансированного 
рациона, закладывают культуру приёма пищи и нормы поведения за столом.  

Зарядка, гимнастика - повышают работоспособность, укрепляют здоровье. 
 Подвижные коллективные игры учат коммуникации, согласованным действиям, 

развивают моторику, речь, внимание, память, ловкость и другие навыки.  
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Игра - это основная образовательная деятельность в дошкольном учреждении. 
 Задачи сна - разгрузить нервную систему, сменить деятельность с активной на 

отдых, который очень полезен для детского организма.  
Подготовка к прогулке, подготовка ко сну учат ребёнка самостоятельности, 

аккуратности при одевании или раздевании, формируют дисциплину.  
Утренняя и вечерняя прогулка - учат наблюдать за природой, окружающим миром, 

расширяют кругозор, развивают пространственное мышление, укрепляют здоровье. 
Образовательная деятельность направлена на развитие знаний, умений и навыков детей в 
соответствии с возрастом, а также формирование универсальных учебных действий. 

 Свободная игра - самостоятельная деятельность детей, где они используют все 
доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с 
другом.  

Игра – это универсальное, незаменимое средство воспитания. Именно в игре 
проявляются и развиваются разные стороны личности ребенка, удовлетворяются многие 
его интеллектуальные и эмоциональные потребности, складывается характер. Именно в 
играх дети раскрывают свои положительные и отрицательные качества, и педагог 
получает полную возможность влиять должным образом на всех вместе и на каждого в 
отдельности.  

Воспитательная роль игры состоит в том, что игры приучают детей жить и работать 
в коллективе, считаться с интересами товарищей, приходить им на выручку, соблюдать 
установленные правила, выполнять требования дисциплины.  

Свободная деятельность.  
Роль педагога в свободной деятельности очень важна. От него требуется:  
 обустроить предметно-пространственную среду так, чтобы она 

провоцировала ребенка на самостоятельные пробы,  
 взаимодействовать с ребенком так, чтобы он как можно больше наблюдал, 

размышлял, обыгрывал, чтобы через продуктивную деятельность осмыслял 
свой собственный опыт и содержание,  

 выделять время, чтобы ребенок успевал самостоятельно в своем режиме 
освоить пласт культуры, в который был введен взрослым,  

 демонстрировать ценность детского замысла,  
 поддерживать ребенка в сложные моменты, когда ему необходима помощь.  
 
2.3.8. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 
  
 Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО.  

Основные виды организации совместной деятельности:  
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания.  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
времени пребывания ребёнка в ДОО.  
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Педагоги детского сада используют основные виды организации совместной 
деятельности, воспитательный потенциал.  

 
Патриотическое направление воспитания  
Ценности: Родина, природа. Цель патриотического направления воспитания: 

воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к России, своему 
краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 
ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Задачи:  
 формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  
 воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа;  
 воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 
ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости 
от их этнической принадлежности;  

 воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 
понимания единства природы и людей и бережного ответственного 
отношения к природе. Содержание деятельности Воспитательная работа по 
патриотическому направлению воспитания связана со структурой самого 
понятия «патриотизм».  

Ее содержание определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  
- когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 
 - эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  
- регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 
за настоящее и будущее своего народа, России.  

Виды и формы деятельности:  
- ознакомление детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  
- организация коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям;  
- организация экскурсий, походов, смотров, соревнований, праздников, викторин, 

вставок и пр.;  
- формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 
человека.  

 
Социальное направление воспитания  
Ценности: семья, дружба, человек и сотрудничество.  
Цель социального направления воспитания дошкольника: формирование его 

ценностного отношения к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания 
условий для реализации в обществе.  
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Задачи:  
 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 
дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале 
истории России, ее героев), милосердия и заботы;  

 анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;  
 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, 
ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать 
правила;  

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

Содержание деятельности  
В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его 

значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 
социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 
правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, 
группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 
социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 
процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 
детско-взрослых и детских общностях.  

Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 
профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки 
к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Формы и виды деятельности:  
- организация сюжетно-ролевых игр (в семью, в команду и т.п.), игр с правилами, 

традиционных народных игр и пр.;  
- проведение праздников, конкурсов, выставок и пр.; 
 - разработка и реализация проектов; - воспитание у детей навыков поведения в 

обществе;  
- обучение детей сотрудничеству, использование групповых форм в продуктивных 

видах деятельности; - обучение детей анализу поступков и чувств – своих и других людей; 
 - организация коллективных проектов заботы и помощи;  
- создание доброжелательного психологического климата в детском коллективе;  
 - использование возможностей социокультурной среды для достижения целей 

воспитания.  
 
Познавательное направление воспитания  
Ценность: знания.  
Цель познавательного направления воспитания: формирование ценности 

познания.  
Задачи:  
 развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-
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источники, дискуссии и др.).  
 

Cодержание деятельности познавательного направления воспитания направлено на 
формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 Виды и формы деятельности:  
 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 
и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 
фильмов, чтения и просмотра книг;  

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 
проектной и исследовательской деятельности детей совместно со 
взрослыми;  

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую 
аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 
экспериментирования.  

 
Физическое и оздоровительное направление воспитания  
Ценность: здоровье.  
Цель физического и оздоровительного направления воспитания: 

сформирование навыков здорового образа жизни.  
Задачи:  
 обеспечение физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих 
технологий, обеспечение условий для их гармоничного физического и 
эстетического развития;  

 закаливание детей, повышение их сопротивляемости к воздействию условий 
внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата детей;  
 развитие их двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  
 формирование у детей элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  
 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;  

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Содержание деятельности  
 Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 
творческой деятельности, спорта, прогулок.  

Содержание деятельности по данному направлению направлено на формирование и 
развитие навыков здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в 
основе всего.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 
важной частью воспитания у них культуры здоровья. Особенность культурно-
гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на 
протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  
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В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 
должна вестись в тесном контакте с семьей.  

Виды и формы деятельности:  
- организация подвижных, спортивных игр, в т.ч. традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории организации;  
- реализация детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; - введение 

оздоровительных традиций в организации;  
- использование здоровьесбергающих технологий;  
- организация закаливания детей;  
- формирование культурно-гигиенических навыков детей в режиме дня;  
- формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  
- формирование у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте 

тела; - формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом;  
- включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
 
 Трудовое направление воспитания  
Ценность: труд.  
Цель трудового направления воспитания: формирование ценностного отношения 

детей к труду, трудолюбия, а также их приобщение к труду.  
Задачи:  
 ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду;  
 познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и 

природной среды, которое является следствием трудовой деятельности 
взрослых и труда самих детей;  

 формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание у них навыков организации своей работы, формирование 
элементарных навыков планирования;  

 формирование у детей привычки трудового усилия (привычки к доступному 
дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи).  

Содержание деятельности  
С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в 

труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, 
должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 
определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 
нравственной стороны.  

Формы и виды деятельности:  
- демонстрация и объяснение детям необходимости постоянного труда в 

повседневной жизни;  
- воспитание у детей бережливости (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, педагогов, сверстников);  
- предоставление детям самостоятельности в выполнении работы, воспитание 

ответственности за собственные действия;  
- воспитание у детей стремления к полезной деятельности, демонстрация 

собственного трудолюбия и занятости;  
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- формирование общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям; 
 - приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов 

(в т.ч. развивающих компьютерных игр) и средств воспитания детей дошкольного 
возраста;  

- организация экскурсий для знакомства с различными профессиями;  
- проведение конкурсов, выставок на тему труда; 
 - подготовка и реализации проектов;  
- задействование потенциала режимных моментов в трудовом воспитания детей. 
 
 Этико-эстетическое направление воспитания 
 Ценности: культура и красота.  
Цель этико-эстетического направления воспитания: формирование ценностного 

отношения детей к культуре и красоте, формирование у них эстетического вкуса, развитие 
стремления создавать прекрасное.  

Задачи:  
 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  
 воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов;  
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности;  
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его.  
Содержание деятельности  
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.  

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 
чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества.  

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы:  

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 
делами, интересами, удобствами;  

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 
этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя 
в общественных местах;  

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 
отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 
разборчиво, владеть голосом;  

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 
игрушками, книгами, личными вещами, имуществом; умение подготовиться 
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к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и 
заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, 
аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  
 

Виды и формы деятельности:  
- выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 
воображения и творчества;  

- уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 
произведений в жизнь организации;  

- организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 
др.;  

- формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 
на русском и родном языке;  

- реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 
разным направлениям эстетического воспитания;  

- воспитание культуры поведения.  
К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО можно отнести (в соответствии с Федеральной образовательной 
программой, стр.186 п.29.3.5.3):   

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;   
 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;  
 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 
наизусть;  

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 
инсценировки; 

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 
видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 
авторских, детских поделок и тому подобное),  

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 
посещение спектаклей, выставок;  

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 
другие);  

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 
пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 
тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд).  

 
2.3.9.Организация предметно-пространственной среды  
 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 
участников  образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 
воспитательном процессе.  
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РППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, 
способствует их принятию и раскрытию ребенком. Среда включает знаки и символы 
России, Архангельской области, города Архангельска.  

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда в детском саду экологична, природосообразна и безопасна.  
Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 
семьей. Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 
экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 
ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, 
героев труда, представителей профессий и пр.).  

Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в среде.  
Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  
Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 
 Вся среда дошкольной организации гармонична и эстетически привлекательная. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ «Детский сад 
№135» обеспечивает целостность воспитательного процесса в рамках реализации 
программы воспитания:  

 подбор художественной литературы;  
 подбор видео и аудиоматериалов;  
 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, 

тематические иллюстрации и т.п.);  
 наличие демонстрационных технических средств (проектор, экран, 

телевизор, ноутбук, колонки и т.п.);  
 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для 

сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 
 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности 

(самообслуживание, бытовой труд, ручной труд).  
 

В группах создана полноценная развивающая предметно-пространственная среда, 
соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и 
гигиеническим требованиям. В групповых помещениях мебель стандартная, соответствует 
ростовым показателям. У каждого ребенка имеется индивидуальный шкаф для 
раздевания, ячейка для полотенца, кровать. Группы постепенно пополняются 
современным игровым оборудованием, современными информационными стендами. 
РППС всех помещений достаточно насыщена, выдержана мера «необходимого и 
достаточного» для каждого вида деятельности, стимулируют процесс развития и 
саморазвития, социализации и коррекции воспитанников.  

В детском саду не только уютно, красиво, удобно и комфортно детям, но и 
созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 
возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 
элементов. Состояние материальной и технической базы учреждения обеспечивает 
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реализацию основной общеобразовательной – образовательной программы дошкольного 
образования и Программы воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает 
организацию жизни детей в образовательном учреждении, способствует сохранению и 
укреплению здоровья дошкольников.  

В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 
предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 
группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, кабинет 
учителя – логопеда, а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, 
пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для персонала.  

Развивающая – предметно пространственная среда полностью соответствует 
требованиям ФГОС ДО и учитываются все принципы ее построения: содержательно 
насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 
Перечень конкретных позиций (пособий и атрибутов) из Федеральной образовательной 
программы (стр.187, 29.3.6.):  

1) знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО: 
информационные стенды с символикой РФ, Архангельской области, города Архангельска;  

2) компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 
особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО: географические 
карты, глобус, макеты достопримечательностей города, книги, альбомы по ознакомлению 
с народностями России, лэпбук «Мой Архангельск», предметы быта; центр «Краеведения 
и патриотизма» в каждой группе.  

3) компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 
безопасность: географическая карта климатических зон, животного и растительного мира, 
глобус, энциклопедии, детская художественная литератур, иллюстрации о животном и 
растительном мире планеты, жизни людей разных стран, природы и пр. макет проезжей 
части, макет светофора, дорожных знаков, настольно-дидактические игры, пособия, фото 
проблемных ситуаций, атрибуты к сюжетно – ролевым играм оформлены «Центр 
безопасности», «Центр природы».  

4) компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 
совместной деятельности: игровая детская мебель для сюжетно-ролевых игр с 
необходимыми предметами заместителями, виды театра, элементы для драматизации, 
театрализованных игр, ряженья, различные виды конструктора: напольный (мягкие 
модули) и настольный (деревянный, магнитный, модульный, пластмассовый, 
металлический и пр.),  игровые центры с необходимым материалом по основным 
направлениям развития.  

5) компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 
радость общения с семьей: материал для сюжетно-ролевых игр, дидактические, 
настольно-печатные игры, открытки, иллюстрации, фото.  

6) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 
развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 
знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 
предметы для опытно-экспериментальной деятельности – магниты, увеличительные 
стёкла, весы, микроскоп, природный и бросовый материал, центр «Песка и воды», 
коллекции ткани, бумаги, камней, дидактические игры по экологическому воспитанию и 
пр. игровые наборы, игрушки, предметы-заместители для игровой деятельности, 
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конструкторы с различными способами соединения деталей, мозаика, лото, домино 
различной тематики, демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей 
счету, развития представлений о величине и форме предметов, дидактические, логические 
игры, пазлы, коврограф «Ларчик» В.В. Воскобовича, комплект игр Б.П. Никитиных, часы 
различные, схемы, планы, макеты помещений для ориентировки в пространстве, на 
плоскости, в тетради.  

7) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: картинки, схемы 
последовательности одевания, раздевания, выполнения трудовых действий, сервировки 
стола и др., уголки дежурства, наглядны пособиями, дидактическое пособие «Профессии», 
«Орудия труда», правила безопасности в группе, при выполнении трудовых действий в 
природе, самообслуживании, хозяйственно-бытовом и пр.  

8) компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 
музыкально-спортивный зал, спортивная площадка на территории, инвентарь для 
выполнения основных движений, ОРУ, маты, инвентарь, оборудование для спортивных 
игр на территории, атрибуты для проведения подвижных игр, маски, включая народные 
игры, игры-эстафеты, картотеки спортивных, подвижных и народных игр. 

 9) компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 
народа: подборка книг, репродукций, иллюстраций по истории города, страны игры, 
наглядные пособия для ознакомления с культурой и бытом народов Севера, России, 
образцы (предметы, иллюстрации) предметов народного быта, национальных костюмов, 
альбомы, игрушки с различными росписями. При выборе материалов и игрушек для ППС 
администрация МБДОУ ориентируется на продукцию отечественных и территориальных 
производителей.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 
воспитания детей дошкольного возраста и имеют документы, подтверждающие 
соответствие требованиям безопасности. 

 
2.3.10. Социокультурный контекст  
 
Социальное партнерство  
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает:  
 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное);  

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 
акций воспитательной направленности;  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении акций 
воспитательной направленности;  

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями-партнерами.  
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Педагогический коллектив МБДОУ №135 осуществляет деловое, практическое и 
научно - консультативное сотрудничество с различными организациями. 

Активное сотрудничество с учреждениями социума в настоящее время является одной 
из основ обеспечения качества дошкольного образования. Взаимодействие с каждым из 
своих партнёров детский сад строит на основе следующих принципов:  

 добровольность,  
 равноправие сторон,  
 уважение интересов друг друга,  
 соблюдение законов РФ и иных нормативных актов,  
 обязательность исполнения договорённостей,  
 ответственность за нарушение соглашений.  

С социальными партнёрами заключается договор о сотрудничестве, а также 
составляется план совместной работы на учебный год.  

Социальные партнёры МБДОУ Детский сад № 135: 
- ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара» 
(организация библиотечного пункта выдачи книг для детей и родителей, для педагогов 
(еженедельно); информирование о новинках детской и педагогической литературы, 
совместное проведение литературных досугов, викторин); 
- ГИБДД (профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 
травматизма: родительские собрания, участие в городских конкурсах по безопасности 
дорожного движения); 
- МБОУ СОШ № 23, 14 (экскурсии, проведение совместных мероприятий по 
преемственности между детским садом и школой, родительские собрания будущих 
первоклассников, взаимопосещение образовательной деятельности и уроков педагогами 
школы и воспитателями сада, совместные конкурсы, выставки и т.д.); 
- ГБУК АО «Северный морской музей» (экскурсии и познавательные занятия); 
-  ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования»  (курсы повышения 
квалификации, переподготовка кадров, проблемные и тематические методические 
семинары); 
- МБУ «Город Архангельск» «Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-
педагогического и информационно-методического сопровождения «ЛЕДА» 
(психологическое консультирование и просвещение педагогов и родителей, 
взаимодействие с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией МО 
«Город Архангельск»). 

 
2.4. Коррекционно-развивающая работа  

 
2.4.1. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

(в соответствии с ФОП ДО с.165-168) 
 

Коррекционно-развивающая работа и (или) инклюзивное образование в ДОО 
направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей 
(целевые группы), включая детей с особыми образовательными потребностями (далее – 
ООП), в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
 Коррекционно-развивающая работа объединяет комплекс мер по психолого-
педагогическому сопровождению воспитанников, включающий психолого-
педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. 
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 Коррекционно-развивающая работа в ДОО осуществляют педагоги, педагоги-
психологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право и возможность разработать программу Коррекционно-
развивающей работы в соответствии с ФГОС ДО, которая может включать: 
 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 
 рабочие программы коррекционно-развивающей работы с воспитанниками 

различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые условия 
освоения Программы; 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-
развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи на уровне ДОО: 
определение ООП воспитанник, в том числе с трудностями освоения федеральной 

программы и социализации в ДОО; 
своевременное выявление воспитанников с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи воспитанникам с учетом особенностей их психического или физического 
развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или психолого-
педагогического консилиума образовательной организации (далее – ППК); 

оказание родителям (законным представителям) воспитанников консультативной 
психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей 
дошкольного возраста; 

содействие поиску и отбору одаренных воспитанников, их творческому развитию; 
выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 
выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 
реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 
Коррекционно-развивающая работа организуется: 
 по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); 
 на основании результатов психологической диагностики; 
 на основании рекомендации ППК. 

 
2.4.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 
 

Коррекционно-развивающая работа в ДОО реализуется в форме групповых и 
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 
коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 
технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных 
особенностей и ООП воспитанников. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого воспитанника 
определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых 
групп воспитанников для оказания им адресной психологической помощи и включения их 
в программу психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 
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2) обучающиеся с ООП: 
 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством РФ; 
 воспитанники по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) 

на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 
диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто 
болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 
респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и 
наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 
пропусков ребенком в посещении ДОО; 

 воспитанники, испытывающие трудности в освоении образовательных 
программ, развитии, социальной адаптации; 

 одаренные воспитанники; 
3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке. 
Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками целевых групп в ДОО 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и формах 
деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и 
в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) занятий. 

Коррекционно-развивающая работа строится дифференцированно в зависимости от 
имеющихся у воспитанников дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 
речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 
предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 
сопровождении; 
- раннюю (с первых дней пребывания воспитанника в ДОО) диагностику отклонений в 
развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
- комплексный сбор сведений об воспитаннике на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОВЗ, с 
трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 
- изучение уровня развития воспитанников (с учетом особенностей нозологической 
группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 
взрослыми; 
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
воспитанников; 
-изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 
потребностей воспитанников; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей воспитанников; 
- изучение направленности детской одаренности; 
- изучение, констатация в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; 
- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 
проблем в их развитии; 
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- 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 
воспитанников, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 
(индивидуальным) образовательным потребностям воспитанника. 
 Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития воспитанника 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 воспитанника и 

психологическую коррекцию его поведения; 
 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта воспитанников, 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 
развитии или иной направленностью одаренности; 

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

включение детей иностранных граждан в российское образовательное 
пространство с сохранением культуры и идентичности, связанных со страной 
исхода (происхождения); 

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 
психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 
соответствующих структурны социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с воспитанником, 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 воспитанниками 
с трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников 
образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с воспитанниками; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальных стратегий 
воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Информационно-просветительская работа 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 
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направленные на разъяснение участникам образовательных отношений – 
воспитанникам (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 
(законным представителям), педагогам – вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 
воспитанников, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 
родителей (законных представителей0 по разъяснению индивидуально-
типологических особенностей различных категорий воспитанников, в том числе с 
ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 
 

2.4.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей 

 
       Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 
Программы МБДОУ создаются необходимые условия для: 
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 
        Программа МБДОУ обеспечивает: 
-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержку их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 
-поддержку взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
-поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
-защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 
-поддержку родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 
-педагогическую диагностику для индивидуализации образования, оптимизации работы с 
группой, дальнейшее планирование. 
-психологическую диагностику (с согласия родителей). 
         Для получения качественного образования детьми с ОВЗ МБДОУ осуществляет 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений их развития.  
        Цель коррекционной работы: коррекция нарушений развития детей с ОВЗ, оказание 
им квалифицированной помощи в освоении Программы. 
         Задачи коррекционной работы: 
- обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития детей 
с ОВЗ организационно-педагогических условий, необходимых для качественного 
освоения ими содержания основной образовательной программы; 
- разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации; 
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- координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие 
в реализации Программы. 
        В МБДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ. 
        В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования в соответствии с направлениями групп (ТНР). 

 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушения развития 

специалистами МБДОУ 
 

         В МБДОУ для обучения и воспитания детей с особенностями в развитии 
предусмотрено наличие следующих специалистов: учитель – логопед, педагог – психолог, 
социальный педагог. 
          Педагог – психолог  
          Основные направления работы: 
на основе собственно психологических исследований совместно со специалистами 
психолого-медико-педагогического консилиума: 
- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, определяет зону 
ближайшего развития выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 
особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 
взрослыми; 
- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей работы с 
ребенком (детьми); 
- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в которой обучается (или 
будет обучаться) ребенок; 
- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с родителями ребенка 
с ОВЗ; 
- повышает психологическую компетентность воспитателей, других специалистов, а также 
родителей; 
- проводит консультирование воспитателей, родителей; 
- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций и т. д. 

Учитель-логопед проводит работу с использованием апробированных 
коррекционных методик по исправлению отклонений в развитии и восстановлению 
нарушенных функций в речевом развитии обучающихся. 

Основные направления работы: 
основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных с возрастной 
нормой 
- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 
- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-логопедического 
обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 
- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений речи; 
- совместно с воспитателем проводит работу, основной целью которой является 
соблюдение в группе правильного речевого режима, обогащение и систематизация 
словарного запаса, развитие коммуникативных умений; 
- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и родителями. 

Социальный педагог создает условия для эффективного взаимодействия с семьями 
реальных и потенциальных воспитанников детского сада с целью успешной социализации 
ребенка.  

Основные направления работы:  
1. Работа с семьями воспитанников: 
- педагогическое просвещение родителей; 



113 
 

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 
формах работы; 
- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 
семьей. 
 2. Работа с педагогами детского сада: 
- удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 
социального развития детей и взаимоотношений с их родителями; 
- изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве 
МБДОУ. 
 3. Работа с воспитанниками детского сада: 
- организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности детей и их 
социализацию; 
- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам 
педагогов и родителей; 
- организация досуга детей. 
 4. Работа с другими службами МБДОУ: координация взаимодействия субъектов социума 
в работе с семьей. 
 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 
          Координация реализации программ коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ОВЗ осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума 
МБДОУ с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 
образовательных программ.  
            ПМП действует на основании Положения о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме МБДОУ и разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут, 
который решает следующие задачи: 
-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 
потребностям ребенка; 
-определение форм и содержания коррекционно-развивающей работы с ребенком; 
-определение критериев и формы оценки динамики познавательного и личностного 
развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 
-определение необходимости, степени и направлений адаптации Программы МБДОУ; 
-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-
технических условиях, организация предметно-развивающей среды. 
              В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования. 
             Коррекционно-развивающая программа реализуется при тесном взаимоотношении 
всех участников образовательных отношений. 
            В результате работы психолого-медико-педагогического консилиума в МБДОУ 
разработан подход во взаимодействии с детьми и их родителями (законными 
представителями) нуждающимися в индивидуальном социально- психолого-
педагогическом сопровождении (разрабатывается индивидуальный социально- психолого-
педагогический маршрут для детей и их семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию).  

Для проведения индивидуальных занятий в МБДОУ имеются кабинеты педагога-
психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Кабинеты насыщены богатым 
дидактическим материалом. Планировка пространства кабинетов располагает к 
доверительному общению, стимулирует психологическую активность дошкольников.  
 Дети, имеющие сложные поведенческие проблемы, трудности в усвоении 
образовательной программы, особенности в психическом (физическом) развитии 
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направляются на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 
(ПМПК), которая делает заключение с указанием дальнейшего образовательного 
маршрута ребенка (рекомендации воспитателям, педагогу-психологу, социальному 
педагогу, учителю-логопеду, направление на логопункт детского сада, рекомендации по 
определению формы получения образования, образовательной программы, которую 
ребенок может освоить (в том числе направление детей в группы компенсирующей 
направленности, рекомендации по созданию специальных условий получения 
образования ребенком). Если ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
посещает группу общеразвивающей направленности, то для него на основании 
заключения  ПМПК разрабатывается адаптированная образовательная программа (АОП), 
которая реализуется инклюзивно с учетом особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающие      коррекцию    нарушений  развития  и  
его  социальную    адаптацию.   Координация      реализации     программ      образования     
осуществляется      на   заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума 
дошкольной     образовательной     организации    с участием    всех  педагогов   и  
специалистов,    задействованных     в  реализации   образовательных программ.  
                   

Коррекция речевого развития детей на логопедическом пункте 
 

Воспитанники, имеющие нарушения речевого развития, составляют основную группу 
риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и чтением. Одна из 
основных причин - недостаточное развитие процессов звукобуквенного анализа и синтеза. В 
связи с этим в МБДОУ  Детский сад № 135 функционирует два логопедического пункта (в 
каждом из корпусов).  

Комплектование и организация образовательного процесса идет в соответствии с 
Положением о логопедическом пункте МБДОУ Детский сад № 135. Деятельность учителей-
логопедов по коррекции нарушений речи детей групп общего типа, зачисленных приказом 
заведующего на основании заключения территориальной ПМПК на логопедический 
пункт, осуществляется в первой и во второй половине дня в форме индивидуальной 
коммуникативной деятельности и деятельности в малых группах детей, объединённых по 
схожести дефекта. Наполняемость каждого логопункта – 25 человек. Дети, получившие 
коррекционную помощь, выводятся из логопункта по мере исправления речевого 
нарушения на основании заявления родителя (законного представителя) или заключения 
городской ПМПК. Как только освобождается место в логопедическом пункте, сразу 
зачисляется другой ребёнок, стоящий на очереди для занятий с учителем-логопедом. 

Коррекционная работа строится на основе рабочей программы учителя-логопеда и 
индивидуальных коррекционных программ. На логопедическом пункте используется 
парциальная программа «Преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у 
дошкольников» Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой. 
Принципы логопедического воздействия: 

 этиопатогенетический принцип; 
 принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 
 принцип дифференцированного подхода; 
 принцип поэтапности; 
 онтогенетический принцип; 
 принцип учёта ведущей деятельности. 

Цель: преодоление недоразвития речи у детей дошкольного возраста, 
формирование полноценной фонетической системы языка, профилактика нарушений 
чтений и письма. 
Задачи: 
Обучающие: 
 формирование четкого представления о звуках русского языка; 
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 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 
 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения; 
 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов; 
 обучение печатанию слов, предложений; 
 совершенствование навыков речевого общения. 
Воспитывающие: 
 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 
 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями; 
 воспитание внимания к языку; 
 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов. 
Коррекционно-развивающие: 

 формирование   полноценных  произносительных  навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических 

представлений, доступных возрасту форм звукового и слогового 
анализа, синтеза; 

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

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

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения 
специальными методами на        основе исправленного   
звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия;  

 развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение 
объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной 
координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы: 
■ коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 
■ развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 
■ подготовка к обучению грамоте; 
■ развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Методы обучения: 
- Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 
- Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ, таблицы, плакаты, 
символы гласных, символы согласных звуков, звуковой домик, слоговые таблицы, схемы, 
предметные картинки, карточки, образцы написания печатных букв, слов, предложений, 
поурочные распечатки для чтения, разрезная азбука, использование индивидуальных зеркал 
при составлении характеристики звука. 
- Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, листе 
бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука. 
- Метод дидактических игр (на индивидуальных и подгрупповых занятиях). 

Комплексный подход к преодолению речевого дефекта у ребенка предполагает 
активное участие в нем родителей. Работа логопеда на дошкольном логопедическом 
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пункте не будет иметь положительный результат, если родители не будут ежедневно 
заниматься с ребенком. Задача логопеда состоит в том, чтобы помочь родителям осознать 
свою роль в процессе развития ребенка, выбрать правильное направление домашнего 
обучения, наполнить конкретным содержанием задания для домашней работы с детьми по 
усвоению и закреплению полученных знаний. 

Взаимодействие с семьёй осуществляется через следующие формы работы: 
родительские собрания, беседы и консультации, информационные выставки, открытые 
занятия, проектную деятельность. 

Показателем работы учителя-логопеда является состояние звукопроизношения и 
фонематических процессов воспитанников, завершающих дошкольное образование. 

 
Образовательная деятельность педагога - психолога по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей  
 

Психолого-педагогическое сопровождение – система деятельности педагога-
психолога и педагогов, направленная на создание благоприятных социально-
психологических условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического 
здоровья воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 
психоэмоционального благополучия. 
       Задачи:  
1. Преодоление нарушений в развитии личности, коммуникативных и познавательных 
способностей детей.  
2. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 
развития личности воспитанников. 
3.Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников на 
основе использования современного психодиагностического материала. 
4.  Оптимизация образовательного процесса, проводимого в ДОО. 
5. Коррекция детско-родительских отношений в психологически неблагополучных семьях 
воспитанников ДОО. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 
• психологическое просвещение - создание условий для повышения 

психологической компетентности педагогов, администрации ДОО и родителей);  
• психологическая  профилактика - предотвращение возможных проблем в развитии 

и взаимодействии участников воспитательно-образовательного процесса;   
• психологическая  диагностика - получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей. Производится только с 
согласия родителей (законных представителей);  

• развивающая и коррекционная работа- создание условий для раскрытия 
потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. В 
младших группах групповая и подгрупповая коррекционно-развивающая работа педагога-
психолога  направлена на адаптацию ребенка к условиям ДОО, в средних группах - на 
развитие навыков общения, в старших группах – на развитие познавательных процессов и 
коммуникативных навыков, в подготовительных группах – на формирование предпосылок 
к учебной деятельности. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа направлена 
на осуществление индивидуально ориентированной психологической помощи детям (в 
том числе детям с ОВЗ) с учётом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 
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• психологическое консультирование - оптимизация взаимодействия участников 
образовательного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Основные принципы коррекционно-развивающей работы с детьми в системе 
психолого-педагогического сопровождения: 
 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 
 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий. 
 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 
осуществляться поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 
понимания информации). 

 Индивидуализация. 
 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 
готовности к самостоятельному выбору). 
 

Основные методы и приемы работы с детьми: 
 Музыкально-ритмические упражнения 
 Психогимнастика 
 Дыхательная и мимическая гимнастика 
 Упражнения на мышечную релаксацию 
 Игры на развитие навыков общения 
 Обыгрывание эмоционального состояния 
 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр. 
 Сюжетно-ролевые игры 
 Чтение и обсуждение художественных произведений 
 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 
 Элементы сказкотерапии с импровизацией 
 Дидактические игры 
 Графические задания 
 Проигрывание этюдов по ролям 
 Проблемные ситуации 
 Подвижные игры 

 
Основной формой работы специалистов ДОО с ребенком с ОВЗ являются 

подгрупповые и индивидуальные занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю в 
соответствии с расписанием педагога. Занятия со специалистами (учителем-логопедом, 
педагогом-психологом) могут проводиться параллельно с групповыми занятиями. В таком 
случае, пропущенные ребенком групповые занятия дублируются с ним воспитателем во 
вторую половину дня. В процессе коррекционно-развивающей работы с воспитанниками с 
ОВЗ осуществляется постоянная взаимосвязь со всеми участниками образовательного 
процесса. На заседаниях ППК осуществляется разработка рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых 
для всех участников образовательных отношений. Проводится консультирование 
специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 
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работы с обучающимся с ОВЗ. Оказывается консультативная помощь семье в вопросах 
выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы 
с ребёнком.  

В течение учебного года регулярно проводятся как групповые, так и 
индивидуальные консультации педагогов и родителей (законных представителей) 
специалистами, мастер-классы, родительские собрания. Использование различных форм 
просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды и другие) 
направлено на разъяснение участникам образовательных отношений (родителям 
(законным представителям), педагогам) вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в 
том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. Родители могут 
присутствовать во время проведения диагностики с ребенком, посещать коррекционно-
развивающие занятия. Специальные условия для получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В детском саду созданы следующие специальные условия реализации Программы 
для детей с ОВЗ:  

 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация 
образовательной программы); 

психолого-педагогическое сопровождение (психолого-педагогические 
консилиумы, психологическая и медицинская службы детского сада);  

 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех 
требований к ребёнку с ОВЗ);  

 специальные психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных 
особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, психологической 
безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к безоценочному 
принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);  

здоровьесберегающие мероприятия (укрепление физического и психического 
здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других 
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения 
Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в 
развитии);  

 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 
динамики продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать 
его не с другими детьми, а главным образом с самим собой на предыдущем уровне 
развития; педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, 
стремясь в каждом ребёнке найти положительные стороны его личности и развития, на 
которые можно опереться при педагогической работе) и др. Работа педагога-психолога со 
всеми субъектами образовательного процесса осуществляется на основных видах 
деятельности:  

 психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы (мышление, 
память, внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика, диагностика 
эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, страхи, тревожность, 
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готовность к школе), диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми).  

По результатам диагностики составляется психологическое заключение и на 
каждого воспитанника заводится индивидуальная карта развития. В случае выявления 
определенных проблем психолог предлагает родителям конкретное решение, при 
необходимости, направляя ребенка к специалистам. В процессе диагностики психолог 
также изучает отношения в детском коллективе, помогая воспитателям в организации 
работы с конкретными детьми.  Психологическая коррекция проводится по результатам 
диагностики, по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый 
ребенок индивидуален. Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее.  

С учетом особенностей развития каждого малыша психолог строит 
психокоррекционную работу в следующих направлениях:  

эмоционально-волевая сфера (агрессивное поведение, страхи, повышенная 
тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе), коммуникативная сфера: 
нарушения взаимоотношений со сверстниками, нарушения благополучия в семье, 
познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов (памяти, 
внимания, воображения, мышления, восприятия);  

 психологическое консультирование состоит в том, что оно сосредотачивается на 
решении профессиональных проблем. В процессе консультирования рассматривается 
только то, что имеет отношение к решению главной задачи психологической службы 
образования.  

Педагоги и родители получают консультацию постольку, поскольку имеют 
отношение к ребенку. Их проблемы рассматриваются только в связи с проблемами детей, 
а не сами по себе.  

 Психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к 
психологическим знаниям. В обществе недостаточно распространены психологические 
знания, не всегда выражена психологическая культура, предполагающая интерес к 
другому человеку, уважение особенностей его личности, умение и желание разобраться в 
своих собственных отношениях, переживаниях, поступках.  

Психологическая профилактика направлена на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 
профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 
психологических условий, необходимых для полноценного психологического развития и 
формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. Также психологическая 
профилактика предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, 
которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 
эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях. Психолог должен стараться 
прогнозировать возможность появления проблем в психологическом развитии и 
становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень и 
проводить работу в направлении их предупреждения. Психолог разрабатывает и 
осуществляет развивающие программы для детей разных возрастов с учетом 
особенностей каждого возрастного этапа.  

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного 
возраста имеет четыре основных направления:  

1) развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 
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 2) развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 
представлений;  

3) развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);  
4) развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.  
Все направления продиктованы актуальными для данного возраста проблемами, а 

также психофизиологическими особенностями детей. Работа проводится в форме 
подгрупповых занятий 1 раз в неделю. Предпочтение отводится групповым играм. При 
необходимости психолог проводит индивидуальную работу с ребенком.  

Групповые психопрофилактические занятия:  
Младшая группа:  
 адаптация детей; осознание ребенком своего «Я», развитие положительных 

представлений о своем внешнем виде;  
 доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к 

группе; развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 
пространственных представлений.  

Средняя группа:  
 развитие эмоциональной сферы, психических процессов, моторики; 

доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности к 
группе;  

 развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, 
пространственных представлений.  

Старшая группа:  
 коммуникативные навыки;  
 творческие и познавательные способности;  
 эмоциональная сфера (знакомство с базовыми чувствами);  
 способность к дифференциации эмоциональных состояний.  

Подготовительная к школе  группа:  
 готовность к школе (личностная и мотивационная);  
 коммуникативные способности и социальная адаптация детей;  
 способность к дифференциации эмоциональных состояний;  
 творческие способности и совершенствование познавательных процессов;  

Организационно-методическая работа заключается: 
 в оформлении документации; 
 участие в методических объединениях практических психологов;  
 курсы повышения квалификации и дополнительное образование;  
 методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытых 

занятий, семинаров, практикумов, тренингов, мастер-классов по плану ДОО.  
 

Взаимодействие педагога-психолога при реализации  
коррекционных мероприятий 

 
Взаимодействие с родителями:  
1) Индивидуальные, групповые, подгрупповые консультации, семинары, дискуссии 

по заявленной тематике, запросу.  
2) Выставка психологической литературой по заявленной тематике.  
3) Лекции-выступления на родительских собраниях.  
4) Телефон доверия для родителей.  
5) Диагностика детско-родительских отношений в семье.  
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Взаимодействие с воспитателями:  
1) Обучение воспитателей личностно ориентированной модели общения с 

ребёнком,  
2) Индивидуальные консультации.  
3) Тематические выставки психолого-педагогической литературы.  
4) Рекомендации, опыт, деловые игры, решение проблемных ситуаций на 

педагогических советах.  
5) Помощь в организации центров активности, пространства детской реализации.  
6) Психологический аспект: мотивационные, предметные и универсальные 

образовательные результаты Программы.  
7) Профессиональное выгорание: профилактика, выявление «сильных» сторон.  
 
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 
этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 
позволяющей:  

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;  
 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  
 определить оптимальный педагогический маршрут;  
обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении;  
 спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  
 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  
 определить условия воспитания и обучения ребенка;  
 консультировать родителей ребенка с ОВЗ.  
 
Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно 

быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная 
деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве 
источников диагностического инструментария используются научно-практические 
разработки Е.А.Стребелевой, М.М.Семаго и др. Качественный анализ предполагает 
оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на 
основе системы качественных показателей.  

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие 
эмоциональную сферу и поведение ребенка:  

 особенности контакта ребенка;  
 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  
 реакция на одобрение;  
 реакция на неудачи;  
 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  
 эмоциональная подвижность;  
 особенности общения;  
 реакция на результат. Качественные показатели, характеризующие 

деятельность ребенка:  
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 наличие и стойкость интереса к заданию;  
 понимание инструкции;  
 самостоятельность выполнения задания;  
 характер деятельности (целенаправленность и активность);  
 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  
 работоспособность;  
 организация помощи.  

 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 
особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 
возможностей детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным 
является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 
возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 
материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 
сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 
ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 
наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 
способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 
деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается 
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 
дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  
 назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  
 рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 

родителей;  
 назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  
 рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных 

местах, о любимом занятии дома и др.  
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  
В соответствии с рекомендациями психолого-психологической комиссии 

осуществляется индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая 
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.  

По данным обследования составляется заключение, и разрабатываются 
рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими с 
ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются заключение 
консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с учетом его 
индивидуальных возможностей и особенностей.  
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При отсутствии в д/с условий, адекватных индивидуальным особенностям ребенка, 
а также при необходимости углубленной диагностики и решении конфликтных и спорных 
вопросов, связанных с зачислением ребенка в специальную (коррекционную) группу, 
специалисты ППк рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-медико-
педагогическую комиссию.  

Консультативная работа включает:  
 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 
участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимся;  

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

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 
направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 
обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 
(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 
социализации;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 
и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально 
типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том 
числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации.  
 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами Согласно 
нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования.  
 

Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 
различных категорий целевых групп обучающихся (в соответствии с ФОП)  

 
Целевая группа «Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития»  
Деятельность педагога-психолога с данной категорией направлена на развитие 

личности ребенка, раскрытие потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации 
развития. В этой связи психолого-педагогическое сопровождение этой группы 
предполагает сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных 
программ, психодиагностику, психологическую экспертизу (оценку) комфортности и 
безопасности образовательной среды, психологическое консультирование и просвещение 
субъектов образовательного процесса, коррекционно-развивающую работу, а также 
психопрофилактику.  

При реализации развивающих психолого-педагогических программ является 
важным условием развития личностных образовательных результатов, познавательной 
сферы (памяти, внимания, мышления, воображения), эмоционально-волевой сферы, 
интеллекта (вербального, невербального, социального, эмоционального), личностного 
развития, овладения организационными навыками, умением проектировать и создавать. 
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 Профилактические психолого-педагогические программы будут содействовать 
формированию коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, 
успешной адаптации к новым ступеням образования.  

На каждого нормотипичного ребенка педагог-психолог заводит индивидуальную 
карту развития.  

Целевая группа «Дети, испытывающие трудности в обучении»  
У детей данной целевой группы основными психолого-педагогическими 

проблемами обучающихся являются:  
 трудности в сфере освоения универсальных учебных действий;  
 трудности в коммуникативной сфере (проблемы в общении со сверстниками 

и педагогами);  
 трудности в сфере социальной адаптации.  

Организуя психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного 
возраста, в том числе испытывающих трудности в обучении, необходимо учитывать 
следующее:  

1) в формировании учебной мотивации: невнимательность при принятии и 
выполнении поставленной задачи, отвлекаемость, отказ от выполнения учебных заданий 
(основные причины: неразвитость познавательных интересов, преобладание социальных 
(внешних) мотивов учения, несформированность внутренней позиции школьника);  

2) в выполнении учебных действий: непонимание условий заданий, потеря цели 
поставленной задачи, затруднения в планировании учебных действий, неуверенность в 
правильности выполнения задания (основные причины: несформированность знаково-
символического мышления, несформированность предпосылок учебной деятельности);  

3) в формировании навыков саморегуляции: неумение справиться с заданием без 
помощи педагога, неумение соотнести цель и средства выполнения учебного действия 
(основные причины: несформированность произвольности поведения, 
несформированность навыков самоорганизации, медлительность, гиперактивность).  

В коммуникативной сфере важно обратить внимание на следующее:  
1) в общении и взаимодействии с педагогами: трудности включения в совместную 

деятельность, организуемую педагогом (основные причины: ограниченность 
представлений об окружающем мире, дефицит повода и предмета коммуникации, 
индивидуально-психологические особенности личности).  

2) в общении и взаимодействии со сверстниками: трудности выстраивания 
коммуникаций со сверстниками в совместной деятельности, изолированность, отвержение 
в коллективе, отсутствие прочных дружеских связей с одногруппниками (основные 
причины: несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, 
индивидуально-психологические особенности личности).  

В сфере социальной адаптации внимания требуют следующие аспекты:  
1) психоэмоциональное неблагополучие: тревожность, страх, быстрая 

утомляемость (основные причины: повышенная тревожность, пониженная 
работоспособность);  

2) отклонения от всеобще принятых норм поведения: проблемное поведение: 
агрессивность, импульсивность, повышенная активность, плаксивость; трудности 
адаптации к новым условиям, потребность в повышенном внимании к себе или недоверие, 
напряжение, боязнь; агрессивные действия в отношении сверстников (основные причины: 
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несформированность коммуникативных навыков общения со сверстниками, 
индивидуально-психологические особенности личности).  

Выделенные проблемы в жизни конкретных учеников требуют своевременной 
адресной, индивидуально ориентированной психологической помощи, организации 
превентивных действий в формате адресных психолого-педагогических программ и 
технологий (профилактические, просветительские, коррекционно-развивающие).  

В коррекционно-развивающей работе с детьми, испытывающими трудности в 
обучении целесообразно использовать нейропсихологический подход, в который 
включает в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 
телесные упражнения, упражнения для развития коммуникативной и когнитивной сферы. 
Данный подход позволяет достичь улучшения показателей концентрации и распределения 
внимания, коммуникативных навыков и стабилизации психоэмоционального состояния. 
Занятия могут проводится индивидуально и с подгруппой детей.  

 
Целевая группа «Категории детей, нуждающиеся в особом внимании в связи с 

высоким риском уязвимости, испытывающие трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации».  

 
«Обучающиеся с ОВЗ, дети-инвалиды» 
Лица с ОВЗ и дети-инвалиды представляет собой одну из наиболее социально 

уязвимых групп обучающихся в силу наличия у них ряда специфических 
психофизиологических особенностей, обуславливающих необходимость организации и 
реализации такого образовательного процесса и психолого-педагогического 
сопровождения, которые были бы способны в полной степени удовлетворить особые 
образовательные потребности данных индивидов.  

В группу обучающихся с ОВЗ входят дети с нарушениями зрения, с нарушениями 
слуха, с нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с расстройствами аутистического спектра, умственной 
отсталостью (нарушениями интеллекта).  

Следует отметить, что статус «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья» присваивает ребенку ПМПК, в заключении, которой содержатся 
рекомендуемые специальные условия для получения образования обучающимся, в том 
числе необходимость психолого-педагогического сопровождения в процессе освоения 
образовательной программы.  

Признание лица инвалидом (ребенком-инвалидом) осуществляется федеральным 
учреждением МСЭ. Ребенку, признанному инвалидом, выдаются справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности, с указанием группы инвалидности, а 
также индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА).  

На основании выписки ИПРА ребенка-инвалида разрабатывается перечень 
необходимых мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и абилитации 
ребенка-инвалида с указанием исполнителей и сроков исполнения.  

Заключение о нуждаемости в проведении мероприятий по психолого-
педагогической реабилитации или абилитации вносится в ИПРА.  

В зависимости от нозологической группы обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью 
можно выделить следующие общие психологические особенности: 
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 1) имеются определенные коммуникационные барьеры, трудности в установлении 
межличностного взаимодействия с педагогами и сверстниками;  

2) темп познавательной деятельности крайне низкий по сравнению с их нормально 
развивающимися сверстниками;  

3) проблемы в произвольной регуляции собственной деятельности (проявляется 
недостаточная сформированность психологических предпосылок к овладению 
полноценными навыками игровой и учебной деятельности; возникают трудности 
формировании достижения поставленной цели; контролирование деятельности, умение 
работать в определенном темпе);  

4) могут проявляться различные по степени выраженности трудности в адаптации к 
новым условиям, распорядку, правилам поведения;  

5) повышенная тревожность, многие дети с ОВЗ отличаются повышенной 
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 
малейшее изменение в настроении;  

6) у некоторых детей наблюдаются неадекватная самооценка, капризность, 
инфантилизм, склонность к избеганию трудностей, чрезмерная зависимость от близких;  

7) для большинства таких детей с ОВЗ характерна повышенная утомляемость 
(быстро становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом 
сосредотачиваются на задании; при неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются 
от выполнения задания; у некоторых детей в результате утомления возникает 
двигательное беспокойство);  

8) часто проявляют негативную реакцию на образовательную деятельность (в 
случае, когда образовательная среда создана без учета их психофизических особенностей 
и образовательных потребностей).  

У отдельных категорий обучающихся с ОВЗ на первый план выходят особенности, 
связанные со структурой нарушения в развитии: с сенсорными нарушениями имеются 
проблемы в восприятии учебного материала, в результате этих проблем могут возникать 
пробелы в знаниях, неточность, фрагментарность знаний, наблюдается меньший объем 
внимания, снижена способность к его концентрации, наблюдаются трудности его 
переключения и распределения, недостаточно сформированы пространственные 
представления; с нарушением интеллекта значительные проблемы в установлении 
продуктивного взаимодействия со взрослыми (особенно в условиях инклюзивного 
образования), а также трудности в установлении адекватных контактов со сверстниками, 
внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности 
на другую; с нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные нарушения 
часто сопровождаются нарушениями сенсорной и познавательной сфер, отмечается 
повышенная утомляемость, истощаемость психических процессов, что связано с 
поражением центральной нервной системы; с тяжелыми нарушениями речи наблюдаются 
пробелы в знаниях, представления об окружающем мире часто отличаются 
отрывочностью, фрагментарностью, неточностью, характерен низкий уровень развития 
основных свойств внимания, его концентрации и способности к распределению внимания. 

Для детей с ОВЗ подходят следующие методики:  
 методика «Пирамидка»,  
 методика «Матрешка»,  
 методика «Доски Сегена»,  
 методика «Разрезные картинки»,  
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 методика «кубики Кооса»,  
 методика «Счет»,  
 методика Е.А.Стребелевой. 

 
Ключевыми направлениями коррекционной работы психолога ДОО с детьми ОВЗ, 

детьми инвалидами является коррекционно-развивающая, профилактическая и 
консультационная работа с педагогами и родителями, воспитывающими детей данной 
категории.  

Планирование коррекционных мероприятий начинается с разработки 
индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).  

Работа с детьми ОВЗ, детьми-инвалидами рекомендуется проводить 
индивидуально или мини-группами с одинаковой нозологией.  

Коррекционные занятия позволяют развить у детей познавательную деятельность, 
когнитивную и социально-эмоциональную сферу.  

В работе с детьми, имеющими нарушения в поведении, педагог-психолог может 
применять психопрофилактические и коррекционные программы. Коррекция агрессии, 
тревожности, застенчивости и другое можно проводить в группе. В индивидуальном 
сопровождении проводится работа, направленная на улучшение психологической 
ситуации в семье и группе детского сада.  

 
2.4.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 
Кадровое обеспечение 
Дошкольная организация укомплектована педагогами на 96%. 

       В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты: социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель - логопед, воспитатели, музыкальные руководители, 
инструктора по физической культуре. По стажу работы педагогический коллектив 
представляет собой сочетание опытных и начинающих педагогов, что позволяет 
сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и увеличивать ресурс 
работоспособности. Наблюдается устойчивая тенденция повышения квалификационного 
уровня педагогов по собственной инициативе. В результате поддержки инициатив 
педагогов и создания максимальных условий для повышения квалификационных 
категорий за последние три года произошел рост количества педагогов, аттестованных на 
высшую и I квалификационные категории.  

В дошкольной организации проводится эффективная кадровая политика. 

Образовательный уровень и качественный состав педагогического коллектива  
дошкольной организации 

 
 Количество, чел % 
             Всего педагогов 57 81,4 
          Педагогов с высшей категорией 
          С первой категорией 
          Соответствие занимаемой должности 
          Без категории (стаж менее 2-х лет) 
 

9 
15 
27 
6 

15,8 
26,3 
47,4 
10,5 
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          Педагогов с высшим    
          профессиональным образованием 

 
23 

 
40,4 

          Педагогов со средним   
          профессиональным образованием 

34 59,6 

          Распределение педагогов по стажу       
          работы: 
          до 5 лет 
          до 10 лет 
          от 10 до 15 лет 
         15 лет и более 

 
 

16 
10 
10 
21 

 
 

28 
17,5 
17,5 
37 

          Распределение педагогов по возрасту: 
          до 25 лет 
          до 35 лет 
          до 55 лет 
         свыше 55 лет  

 
2 
12 
31 
12 

 
3,5 
21 

54,5 
21 

      Количество педагогов, прошедших   
      курсовую подготовку 

57 100 

 
Нормативно-методическое обеспечение  
 Для реализации Программы воспитания ДОО использует практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 
электронной форме на платформе института воспитания.рф.  

В данном разделе представлены решения МБДОУ по внесению изменений в 
должностные инструкции педагогических работников, ведению договорных отношений 
по сетевой форме организации образовательного процесса по сотрудничеству с другими 
организациями (в том числе с образовательными организациями дополнительного 
образования и культуры).  

Перечень локальных нормативных актов ДОО, в которые вносятся изменения в 
связи с утверждением рабочей Программы воспитания: 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №135»;  

 договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования г. Архангельска  

 должностные инструкции педагогических работников, отвечающих за 
организацию воспитательной деятельности в ДОО,  

 план работы на учебный год,  
 документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО 

(штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий 
воспитательную деятельность в ДОО.  

Вся информацию размещается на сайте детского сада в установленные сроки. 
 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей  
По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей.  
В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 
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отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети 
с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально 
уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), 
одаренные дети и другие категории.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 
ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 
психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 
ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 
достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей:  

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 
ограниченный объем личного опыта детей особых категорий;  

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 
особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 
ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения;  

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 
особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 
индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

 4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 
образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 
но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 
должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями;  

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания при 
инклюзивном образовании являются:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

 формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности;  

активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 
 Задачи воспитания детей с ОВЗ на уровне дошкольного образования:  
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности;  
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 формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 
стороны всех участников образовательных отношений;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями 
в развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

 обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 
окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

 расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений 
об окружающем мире;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их 

эмоционального благополучия;  
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 
(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей.  
 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  
При проектировании содержания Программы учитывали климатические 

особенности региона, к которому относится Архангельская область.  
Исходя из климатических особенностей региона, распорядок (режим) дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
1) холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  
2) летний период (июнь-август), когда дети имеют возможность больше времени 

проводить на свежем воздухе, получать необходимую физическую нагрузку, иметь 
большой выбор занятий по интересу, экспериментировать с водой. В теплое время года 
прием детей, утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний круг лучше проводить на 
свежем воздухе.  

Эти особенности учитываются при составлении тематических мероприятий. 
Содержание образования в ДОО учитывает национально-культурные особенности 
региона, включающие вопросы истории и культуры родного города, природного, 
социального и рукотворного мира, многообразие народов Архангельска и Архангельской 
области, Севера.  

МБДОУ «Детский сад №135» посещают дети разных национальностей: русские, 
афроамериканцы, армяне.  

Составной частью воспитательно-образовательной работы с детьми и родителями 
(законными представителями) – это формирование культуры межнационального общения, 
взаимодействие взрослых и детей на основе толерантного отношения взрослого к ребенку. 
Толерантность закладывается как одна из основ личности ребенка.  

В ДОО демонстрируется и объясняется значение позитивного общения, 
сотрудничества детей и взрослых, не похожих друг на друга.  
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         Данная часть Программы  учитывает образовательные потребности, интересы и 
мотивы детей, членов их семей и педагогов.  
         Парциальные программы и тематические планы педагогов реализуются: 

- в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным планом и 
расписанием организованной образовательной деятельности; 
  - в течение времени пребывания детей в ДОО через организованную 
образовательную деятельность, совместную деятельность взрослых и детей, 
самостоятельную деятельность, при проведении режимных моментов, а также в процессе 
взаимодействия с семьями воспитанников.      

Реализация парциальных программ позволяет сформировать у дошкольников 
определенные умения и навыки,  повышают общий уровень образовательной 
деятельности, способствует развитию способностей ребёнка, раскрытию его творческого 
потенциала.                                                                                                           

Выбор программ сделан на основе изучения запросов родителей и педагогов, 
интересов и потребностей воспитанников. 

 
Программа Возрастная 

адресованность 
Форма реализации 

Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева, Т.А. Богина 
«Программа обучения 

плаванию в детском саду» 
 

Все возрастные 
группы  

- ООД, индивидуальная работа, 
игры соревновательной 
направленности, 
 -спортивные мероприятия 
досуги, праздники, свободное 
купания на воде, 
-проведение лечебно-
профилактических мероприятий, 
закаливания (гидромассаж ног). 

И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева «Ладушки» 

Все возрастные 
группы 

- ООД, индивидуальная работа,  
- совместная деятельность в 
режимных моментах, при 
взаимодействии с семьями 
воспитанников 
-развлечения, досуги, 
музыкальные праздники 

Л.И.Тимофеева 
«Формирование культуры 

безопасности» 
3-8 лет 

-ООД, индивидуальная работа, 
- совместная деятельность в 
режимных моментах, при 
взаимодействии с семьями 
воспитанников 

Л.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» 3-7 лет 

-ООД, индивидуальная работа, 
- совместная деятельность в 
режимных моментах, при 
взаимодействии с семьями 
воспитанников; 
-развлечения, досуги, праздники 
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Парциальная программа  Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.А. Богиной 
«Программа обучения плаванию в детском саду» 

 
         Цель программы: обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливанию и 
укреплению детского организма; обучение каждого ребенка осознанно заниматься 
физическими упражнениями; создание основы для разностороннего физического развития 
(развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем). 
         Задачи: 
- формирование у детей интерес и ценностное отношения к занятиям физической 
культурой, 
 -развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);  
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); - формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании  
-охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья; 
 - воспитание культурно-гигиенических навыков; 
 - формирование первоначальных навыков о здоровом образе жизни. 
           Программа реализуется во второй младшей, средней, старшей, подготовительной 
группах детского сада через организованную образовательную деятельность, 
индивидуальную работу. 

С задачами и содержанием образовательной работы в конкретных возрастных 
группах можно ознакомиться в программе Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.А. Богиной 
«Программа обучения плаванию в детском саду» 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 
2016 г.: 

Возрастная группа Содержание образовательной работы в 
программе «Математические ступеньки» 

Вторая младшая группа Стр.  37 - 48 
Средняя группа Стр.  48 - 57 
Старшая группа Стр.  57 - 79 

Подготовительная группа Стр.  79 -99 
 

Парциальная программа И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой «Ладушки» 
 

Цель программы: формирование у воспитанников музыкальной культуры 
Задачи: 
- развивать эмоциональную отзывчивость, мышление, воображение дошкольников, 
активизировать проявления творчества. 
 - знакомить детей с жанрами музыки.  
-развивать умение сравнивать произведения разных жанров, одного жанра, пьесы с 
одинаковыми или близкими названиями.  
-развивать способности слышать и выражать смену настроений, наиболее яркие, 
выразительные средства музыки, в движениях (в движениях рук, танцевальных, 
образных). 
 - формировать навыки выразительных движений, творческие умения; отражать в 
движениях умеренный, быстрый и медленный темп.  
- обучать лексике танцевальных движений: прямой галоп, пружинка, поскоки, 
выставление ноги на носок, на пятку, кружение по одному и в парах, перестроение из 
круга врассыпную и обратно, учить овладевать движениями с предметами.  
- знакомить с выразительными возможностями музыкальных инструментов (орган, 
инструменты симфонического оркестра, народного оркестра); находить тембры 
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музыкальных инструментов близкие по характеру звучащему произведению, ритмично и 
выразительно играть на музыкальных инструментах; развивать звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух.  
- развивать певческий голос, звукообразование, чистую интонацию; формировать навыки 
самостоятельного пения, пения без сопровождения, умение слушать друг друга, развивать 
песенное творчество.  
-инсценировать песни, сказки, создавать выразительные сценки, используя детский 
фольклор, игры-драматизации, психологические этюд. 
        Организованная образовательная деятельность с детьми проходит 2 раза в неделю, 
начиная с младшего дошкольного возраста. С задачами и содержанием образовательной 
работы в каждой возрастной группе можно ознакомиться в методических пособиях 

Возрастная 
группа Задачи и содержание образовательной работы 

Вторая младшая 
группа 

Каплунова И.М. , Новоскольцева И.А.Праздник каждый день: 
Младшая группа ( 3-4 года) 

Средняя группа Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: 
Средняя группа (4-5 лет) 

Старшая группа Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: 
Старшая группа (5- 6 лет)   

Подготовительная 
группа 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Праздник каждый день: 
Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет). 

 
В работе с детьми музыкальные руководители используют разнообразные формы: 

ООД, свободное общение, музыкально-дидактические и театрализованные  игры, задания 
и упражнения, знакомство с музыкальными произведениями с последующим 
обсуждением, музыкальные  викторины, познавательно-коммуникативные КВН, 
проектную  деятельность, выставки детского творчества с презентацией ребенком работы 
(поделки, рисунка), вокальные конкурсы и конкурсы музыкальных инструментов, 
музыкальные гостиные.   

 
Парциальная программа Л.Л.Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности от 3 до 8 лет» (для детей дошкольного возраста) 
Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отраженные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) [40], 
задачи системы образования в целом [41—43,48,81,84] определяют цели и задачи 
реализации парциальной программы. 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры 
безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 
личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской 
деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной 
жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 
находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 
компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в различных 
ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм 
безопасного поведения; 
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• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 
взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 
их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 
• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 
саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 
окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 
представлениям, элементарным общепринятым нормам; 
• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 
предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 
различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 
• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 
способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 
общения в зависимости от ситуации; 
• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 
решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 
соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 
категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 
моделей поведения); 
• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 
возможность выхода из опасных ситуаций; 
• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности; 
• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

 
Направления работы педагогов 

Воспитание мотивации безопасной жизнедеятельности 
Формирование системы знаний об источниках опасности, средствах их предупреждения и 
преодоления 
Формирование компетенций безопасного поведения 
Формирование физической готовности к преодолению опасных ситуаций 
Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности 
Формирование психологической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности 

В работе с детьми воспитатели используют разнообразные формы: беседы, 
дидактические игры, экскурсии, опытно-исследовательскую деятельность, продуктивную 
деятельность, проектную деятельность, развлечения, конкурсы, викторины, выставки, 
создание мини - газет, альбомов, плакатов и др.  

 
Парциальная программа Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И.   

Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного развития  
и социального воспитания дошкольников (для детей 3-7 лет) 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, 
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее 
достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 
посредством решения разных групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным 
подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее 
формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений 
(гуманного — к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам 
человеческого труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толе-
рантного — ко всему иному в человеке — возрасту, полу, национальности, физическим 
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возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по трем сферам: 
когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, по-
требности), поведенческой (способы взаимоотношений). 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 
социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 
отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, народная, 
национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и 
усвоения детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы 
воспитательно-образовательного процесса), парциальной (по отношению к комплексным 
программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий в ее 
реализации).  

С целью демонстрации динамики и усложнений в разных сферах социально-
коммуникативного развития задачи в программе представлены по разделам, а их 
дифференциация по возрастным периодам — в блочно-тематических планах.  
Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек 
среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каж-
дый из которых дифференцирован по блокам (см. таблицу). 

Раздел программы Блоки раздела  
«Человек среди людей» «Я — человек: я — мальчик, я — девочка». 

«Мужчины и женщины». «Моя семья». 
«Детский сад — мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле». 
«История семьи». «История детского сада». 
«Родной город (село)». «Родная страна». 
«Моя Земля»  

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура». 
«Культура других народов» 

«Человек в своем крае»  «Родной край» 
Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы и 
разрабатывается образовательными организациями самостоятельно в соответствии с исто-
рическими, краеведческими, национальными и этническими особенностями регионов.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 
доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями психического 
и личностного развития детей.  

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса 
приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует 
системному и целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса 
реализации программы.  

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического 
развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, адекватных полу и 
возрасту способов поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся 
знаний в различных, актуальных для дошкольного детства видах деятельности.  
 
Возрастная группа Задачи и содержание образовательной работы 

Младшая группа  Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. Занятия с детьми 
3-5 лет по социально-коммуникативному развитию 

Средняя группа Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. Занятия с детьми 
3-5 лет по социально-коммуникативному развитию 



136 
 

Старшая группа Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. Занятия с детьми 
5-6 лет по социально-коммуникативному развитию 

Подготовительная 
группа 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г. И., Югова Л. И. Занятия с детьми 
6-7 лет по социально-коммуникативному развитию 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников при реализации парциальных программ 

Основными    задачами   взаимодействия     с   семьями   в   процессе    реализации 
парциальных программ  являются: 
- информирование родителей (законных представителей) о ходе образовательной 
деятельности: индивидуальные и групповые консультации, 
- оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
создание буклетов, рекомендаций на сайте ДОО; 
- совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к участию 
в выставках, мастер-классах, проектной деятельности, конкурсах, к сбору 
информационного и наглядного материала, экскурсионной деятельности, в открытых 
занятиях. 

В   ДОО   используется    структурно-функциональная   модель   взаимодействия 
образовательного учреждения и семьи по вопросам развития ребенка. 

Модель, состоит из трех блоков: информационно-аналитического, практического 
и контрольно-оценочного. 
1). Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ сведений о 
родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов. Эти задачи определяют 
формы и методы дальнейшей работы педагогов. К ним относятся: опрос, анкетирование, 
интервьюирование, наблюдение. Работа с родителями в рамках информационно-
аналитического блока строится по двум взаимосвязанным направлениям. 
Первое направление — просвещение родителей, передача им необходимой информации 
по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 
информационные листы, газеты, листы - памятки). 
Второе направление — организация продуктивного общения всех участников 
образовательных отношений. С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия, 
которые включают родителей и детей в общее интересное дело, что активизирует 
взрослых на педагогическое общение с ребенком. Основной задачей педагогического 
коллектива по данному направлению является создание условий для ситуативно-
делового, личностно- ориентированного общения на основе общего дела (рисунок, 
поделка, роль в спектакле, игра, подготовка к празднику, походу, разработка общего 
проекта и т.д.). 
2). В практическом блоке содержится информация, направленная на решение 
конкретных задач, которые связаны с развитием воспитанников. Формы и методы работы, 
которые будут использоваться специалистами и педагогами, зависят от информации, 
полученной при анализе ситуации в рамках первого блока. Для решения данной задачи 
выбираются соответствующие формы взаимодействия: праздники, издание семейных 
газет, литературные гостиные, защита семейных проектов и другое. 
 

Программа Формы взаимодействия с родителями 

Т.И. Осокина, Е.А. 
Тимофеева, Т.А. Богина 
«Программа обучения 

плаванию в детском саду» 

          Открытые занятия с участием родителей, развлечения 
в бассейне. Организация мероприятий с участием родителей 
(в том числе с использованием их профессионального опыта 
- медицинского работника, тренера по плаванию.), конкурсы 
творческих работ (фотоконкурс «Я люблю плавать», 
конкурс совместного творчества «Капелька»). 
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 Консультации, мастер-классы «Учимся плавать», «Вода - 
наш друг», «Закаливание детского организма». 

И.М. Каплунова, И.А. 
Новоскольцева 

«Ладушки» 

Музыкальные викторины, музыкально-
театрализованные представления с семейным участием, 
вокальный конкурс, проектная деятельность, музыкальная 
гостиная. Конкурс совместного творчества «Можно ли 
увидеть музыку» (по мотивам музыкальных произведений) 

Л.И.Тимофеева 
«Формирование культуры 

безопасности» 

           Просмотр тематических видеофильмов,  развлечения 
с участием родителей  (по знанию ПДД, развлечения в 
рамках Недели безопасности), организация мероприятий с  
участием родителей (в том числе с использованием их 
профессионального опыта -  медицинского работника, 
полицейского, пожарного и др.), конкурсы творческих работ 
(конкурс рисунков по пожарной безопасности, конкурс 
поделок по ПДД), тематические акции («Пристегнись!», 
«Светоотражатели-детям» и др.), детско-родительские 
проекты, экскурсии и др. 

Л.В.Коломийченко 
«Дорогою добра» 

Игры-занятия, просмотр тематических видеофильмов, 
рассматривание макетов, экскурсии по родному городу и 
памятным местам, виртуальные экскурсии, праздники и 
развлечения с участием родителей, смотры-конкурсы, 
выставки, конкурсы творческих работ, тематические акции, 
изготовление альбомов по родному краю, детско-
родительские проекты и др. 

 
3). Контрольно-оценочный блок — это анализ эффективности (количественный и 
качественный) мероприятий, которые проводятся специалистами дошкольного 
учреждения. Для определения эффективности взаимодействия с родителями 
используются опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностика и другие 
методы, применяемые сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее 
важным является самоанализ педагогов. Собеседование с детьми, наблюдения, учет 
активности родителей применяются для отслеживания и оценки отсроченного 
результата». 
 

Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные  
с точки зрения авторов Программы 

 
     При реализации Программы  активно используется сетевое взаимодействие 
Организации с учреждениями социума. 

Активное сотрудничество с учреждениями социума в настоящее время является одной 
из основ обеспечения качества дошкольного образования.  

С социальными партнёрами заключается договор о сотрудничестве, а также 
составляется план совместной работы на учебный год.  

 
 
Социальные партнёры МБДОУ Детский сад № 135 представлены выше в 

Программе. 
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Примерный План воспитательной работы ДОО  
(в соответствии с ФОП стр.233-235 п.36.4) 

 
ДОО вправе проводить иные мероприятия согласно Программе воспитания, по 

ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования детей с учётом 
возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

 Январь:  
27 января: День снятия блокады Ленинграда;  
Февраль:  
2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с 
дошкольниками регионально и/или ситуативно);  

8 февраля: День российской науки;  
15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества;  
21 февраля: Международный день родного языка;  
23 февраля: День защитника Отечества.  
Март:  
8 марта: Международный женский день;  
18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  
27 марта: Всемирный день театра.  
Апрель:  
12 апреля: День космонавтики;  
Май:  
1 мая: Праздник Весны и Труда;  
9 мая: День Победы;  
19 мая: День детских общественных организаций России;  
24 мая: День славянской письменности и культуры.  
Июнь:  
1 июня: День защиты детей; 
 6 июня: День русского языка;  
12 июня: День России;  
22 июня: День памяти и скорби.  
Июль:  
8 июля: День семьи, любви и верности.  
Август:  
12 августа: День физкультурника;  
22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;  
27 августа: День российского кино.  
Сентябрь:  
1 сентября: День знаний;  
3 сентября: День окончания Второй мировой войны,  
День солидарности в борьбе с терроризмом;  
8 сентября: Международный день распространения грамотности;  
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27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.  
Октябрь:  
1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  
4 октября: День защиты животных;  
5 октября: День учителя; Третье воскресенье октября: День отца в России.  
Ноябрь:  
4 ноября: День народного единства;  
8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; Последнее воскресенье ноября: День матери 
в России;  

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.  
Декабрь:  
3 декабря: День неизвестного солдата;  
Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно);  
5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;  
8 декабря: Международный день художника; 
 9 декабря: День Героев Отечества;  
12 декабря: День Конституции Российской Федерации;  
31 декабря: Новый год. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Обязательная часть.  
 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

(в соответствии с ФОП) 
 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  
2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный № 60833), 
действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-
21:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  
 помещениям, их оборудованию и содержанию;  
 естественному и искусственному освещению помещений;  
 отоплению и вентиляции;  
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 водоснабжению и канализации;  
 организации питания;  
 медицинскому обеспечению;  
 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность;  
 организации режима дня;  
 организации физического воспитания; личной гигиене персонала;  

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности;  
4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО;  
5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО.  
При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО должно 

учитывать особенности их физического и психического развития.  
ДОО оснащено набором оборудования для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной 
территорией.  

В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 
воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности:  

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребёнка с участием взрослых и других детей;  

 2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 
возраста, содержания Федеральной программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 
инструменты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  
5) помещения для занятий специалистов;  
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет;  
7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 
 
 Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 
реализации образовательной программы.  

В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-
технического оснащения дополнительных помещений: театральных студий, мастерских, 
игротек, музеев, тренажерных залов, позволяющих расширить образовательное 
пространство.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми- 
инвалидами (при наличии).  
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Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых 
образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 
периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 
спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 
необходимо руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации, в том 
числе в части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

 Инфраструктурный лист ДОО составляется по результатам мониторинга её 
материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 
кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 
использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 
обновления содержания и повышения качества дошкольного образования.  

Анализ материально-технических ресурсов дошкольной организации 
свидетельствует о том, что создание развивающей предметно-пространственной среды и 
материально-технического оснащения позволяет успешно решать образовательные 
задачи. Структура развивающей предметно-пространственной среды обеспечивает 
всестороннее развитие личности воспитанников.  
       Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 
соответствует современным требованиям, возрастным особенностям детей, 
предусматривает чередование различных видов деятельности детей, групповых и 
индивидуальных форм работы. В группах созданы центры: познания, 
экспериментирования, изобразительной деятельности, музыкально-театральной 
деятельности, строительных игр, художественной литературы и физического развития. 
Центры сюжетно-ролевой игры оборудованы набором современной игровой мебели, 
игровых предметов. Группы оснащены настольными, настольно-печатными и 
интеллектуальными играми, различными видами театров, имеются дидактические 
средства и оборудование для всестороннего развития детей. В группах в свободном 
доступе для детей имеются необходимое оборудование и материалы для рисования, 
лепки, аппликации и художественного творчества, а также демонстрационный и 
раздаточный материал для формирования элементарных математических представлений. 
В детском саду созданы условия для развития речи детей: имеются наборы сюжетных и 
предметных картин, настольно – печатные игры, альбомы, энциклопедии и детская 
художественная литература. Для самостоятельной игровой деятельности детей подобран 
соответствующий игровой материал: куклы, коляски, машинки и др. Для полноценного 
физического воспитания и развития детей в группах оборудованы физкультурные уголки. 
Для развития конструктивной деятельности дошкольников имеются наборы крупного и 
мелкого строительного материала, различные виды конструкторов. Для каждой группы 
выделены отдельные прогулочные участки, оснащенные разнообразными игровыми 
конструкциями и оборудованием для спортивных игр. Имеются теневые навесы, 
физкультурная площадка.  
    Во всех возрастных группах в достаточном количестве имеется выносное оборудование 
для развития двигательной активности детей и проведения спортивных игр на участках. 
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Организация среды на участках обеспечивает экологическое воспитание и образование 
детей (размещены цветники, клумбы, посажены деревья). 
Макросреда: 

-кабинет заведующего ДОО (1); 
-кабинет заместителя заведующего (1) 
-методический кабинет (1) 
- кабинет педагога-психолога (1) 
-музыкальный зал (3) 
-физкультурный зал (2); 
-бассейн (1) 
-кабинет учителя логопеда (2); 

    -групповые помещения с учетом возрастных особенностей (26); 
-медицинский кабинет (2); 
-кабинет заведующего хозяйством (1); 
-кабинет заместителя заведующего по АХР (1) 
-прачечная (2); 
-пищеблок (2); 
-хозяйственный блок (2); 
-спортивная площадка на улице (1); 
-участки для прогулок; 
-цветники, клумбы; 

      Микросреда (в групповых помещениях): 
           -групповая комната; 
           -раздевалка; 
           -умывальная; 

    -туалет; 
    -центр развивающих игр; 
    -центр познавательного развития; 
    -центр изобразительного творчества; 
   -центр художественной литературы; 
   -центр экспериментирования; 
   -центр природы; 
   -зона уединения; 
   -центр строительной деятельности; 
   -центр сюжетно-ролевых игр; 
   -центр физического развития; 
   -центр музыкального развития; 
   -театральный центр; 
   -региональный центр. 

Развивающая среда дошкольной организации соответствует санитарно-
гигиеническим   

требованиям и обеспечивает при работе с детьми: 
1). Физкультурно – оздоровительное развитие:  
- 2 спортивных зала (гимнастические стенки, балансиры, гимнастические мячи, 

различные  
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тренажеры и т.д.)  
- бассейн 
- физкультурные уголки во всех группах 
- физкультурная площадка 
- прогулочная площадка 
- медицинский блок 
2). Речевое развитие: 
- кабинет логопеда (2) 
- уголок логопеда (2)  
- книжные уголки в группах 
- уголки дидактических игр в группах 
- региональные уголки в группах 

          3). Художественно – эстетическое развитие: 
- 3 музыкальных зала (2 фортепиано, 1 электронное фортепьяно, 3 музыкальных 
центра, 2 ноутбука, аудиотека и т.д.) 
- центры музыкального развития в группах 
- театральный центр (ширма для кукольного театра, наборы кукол, декораций, 

гримёрная) 
- театральные центры в группах 
- центры детского творчества в группах (ИЗО) 
- центры для строительных игр в группах 
- галерея детского и семейного творчества 
4). Социально – коммуникативное развитие: 
- центры уединения в группах 
- центры сюжетно – ролевых игр в группах 

          5). Познавательное развитие: 
          - экспериментальные центры в группах 

- центр природы и краеведения в группах 
           Характеристика центров развития представлена в Приложении 1. 

      В наличии имеется современная информационно-техническая база: компьютер 
– 9 шт, ноутбук – 4 шт, мультимедийная установка 5 шт, экран -2 шт, принтер – 8 шт, 
телевизор – 1 шт, музыкальный центр – 3 шт, выносные колонки – 1комп. 
           В дошкольной организации есть выход в интернет, электронная почта, телефонная 
связь. 

 
3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

произведений изобразительного искусства для разных возрастных групп 
Примерный перечень художественной литературы  (ФОП ДО, стр. 196- 216) 

 

3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра  
анимационных произведений (ФОП ДО п.33.4, стр. 216-220) 

 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 
просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе 
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в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и 
правил конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 
расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного 
отношения к окружающему миру.  

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 
просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиаконтента должно регулироваться 
родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 
возможностям.  

Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному 
состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 
переживаний ребёнка.  

Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев поведения 
на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 
последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 
должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 
информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 
 

3.1.4. Описание психолого – педагогических и кадровых условий  
 

Успешная реализация 
Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями:  
1) 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;  

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 
процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 
образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-
обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 
традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 
рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 
деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 
областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 
обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;  

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 
(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 
методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 
образования - формирование умения учиться);  

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 
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особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного 
периода, социальной ситуации развития);  

5) 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 
прочее;  

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;  

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 
результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 
специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 
способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования;  

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества;  

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 
консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 
и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья;  

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;  

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 
психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 
обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации Программы в ДОО, обеспечение 
вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и 
профессионального сообществ;  

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 
культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами 
открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 
востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 
взаимодействия в совместной социально значимой деятельности;  

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 
социализации;  

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде.  
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Кадровые условия Реализация Программы МБДОУ №135 обеспечивается 
квалифицированными педагогами, наименование должностей которых соответствует 
номенклатуре должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утверждённой постановлением  Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 
г. №225 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341).  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 
реализации в ДОО. Образовательная организация вправе применять сетевые формы 
реализации Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть 
задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 
взаимодействии с организацией, квалификация которого отвечает указанным выше 
требованиям.  

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, 
выполняющими вспомогательные функции.  

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на 
работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 
методического и психологического сопровождения педагогов.  

Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового 
характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ДОО должна создать условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 
реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 
образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 Кадровые условия в ДОО соответствуют критериям оценки реализации программы 
воспитания в ДОО:  

- квалификации педагогических работников соответствуют требованиям, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих;  

- квалификации учебно-вспомогательного персонала соответствуют требованиям, 
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 
специалистов и служащих;  

- профильная направленность квалификации педагогических работников соответствует 
занимаемой должности.  

 
3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (формы и 

краткое описание культурно-досуговых мероприятий) 
 
Культурно - досуговая деятельность – это эффективный инструмент развития и 

воспитания детей. Основной ее задачей является создание условий для снятия 
психического напряжения у детей, привитие им нравственно-эстетических ценностей, 
любви к традициям и стремление к культурному отдыху.  



147 
 

В ДОО используют различные формы и вида, такие как развлечение, досуг, 
праздничные мероприятия. Главное, чтобы оно проводилось для детей, стало 
захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Это 
общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное 
пространство России. МБДОУ может дополнять перечень региональными и собственными 
мероприятиями. Любой праздник - это эмоционально значимое событие, которое 
ассоциируется с радостью и весельем. Праздник должен быть противопоставлен 
обыденной жизни, быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, 
родителей и педагогов.  

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а 
отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятий. 
Условия успешной организации праздника:  

1) правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных 
задач, возраста детей и пр.  

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных 
со знаменательными событиями:  

 концерт (для взрослых и детей),  
 квест-игра, 
 проект,  
 образовательное событие,  
 мастерилки,  
 соревнования,  
 выставка,  
 спектакль, 
 фестиваль,  
 ярмарка,  
 чаепитие (День рождение)  
 интеллектуальный, спортивный марафон, турнир, викторина,  
 игры с пением, обыгрывание песен, караоке,  
 просмотр м/ф и т.д.  

 
2) вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: 

дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 
родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители участвуют в 
детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д.  

3) третье условие самое важное и значимое для детей. Они должны сами создавать и 
конструировать праздник. Основная инициатива должна исходить от детей, а воспитатель 
помогает им планировать и придумывать содержание, костюмы, кто будет выступать, как 
сделать костюмы и декорации, кого пригласить, делать ли пригласительные билеты. 
Взрослый не должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 
проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. При этом праздники, как 
Новый год и День победы, должны быть, организованы в основном взрослыми. Первый, 
потому что Новый год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и 
Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 
этот праздник. 
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Традиционные события детского сада 
 

Основные тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным 
событиям в МБДОУ Детский сад № 135 

Месяц  Мероприятия  
Сентябрь  Праздник «День знаний», развлечения «Правила дорожного движения» 
Октябрь  Развлечения «Осень в гости к нам пришла», «Покровская ярмарка», 

выставка творческих работ  «Осенняя фантазия» 
Ноябрь  Праздник «День народного единства»,  «День матери»  
Декабрь  Праздничные утренники «Новогодняя сказка», конкурс семейных поделок 

«Символ года» 
Январь  Развлечения «Прощание с ёлкой» 
Февраль  Музыкально-спортивный праздник «А ну-ка, мальчики! А ну-ка, папы!», 

«Неделя психологии»  
Март  Праздники «Международный женский день 8 марта», развлечения 

«Прощание с весной!», праздник «Масленица» 
Апрель Праздник смеха, развлечения «День здоровья»  
Май  Мероприятия, посвященные Дню Победы, Выпускные балы  
Июнь Развлечения «День защиты детей», «Здравствуй, лето» 

 
 

3.1.6. Особенности организации развивающей  
предметно – пространственной среды. 

 
РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий 

развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне 
развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 
РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 
специализированные, технологические, административные и иные помещения), 
материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и 
воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 
организации самостоятельной творческой деятельности детей.  

РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, 
коррекции недостатков их развития. РППС ДОО обеспечивает возможность реализации 
разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее  в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, групп, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 
уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  
реализацию различных образовательных программ;  
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих принципах:  
1) насыщенность;  
2) трансформируемость;  
3) полифункциональность;  
4) вариативность;  
5) доступность;  
6) безопасность.  
 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 
в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

возможность самовыражения детей.  
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 
качестве предметов заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. Доступность среды создает 
условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
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Для реализации требований ФГОС ДО, Программы размещение оборудования в 
группах предполагает гибкое зонирование и возможность трансформации среды с учетом 
стоящих воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов детей.  

Все оборудование можно условно сгруппировать по трем пространствам: 
пространству активной деятельности, пространству спокойной деятельности и 
пространству познания и творчества.  

Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. 
Такое разделение пространства способствует большей упорядоченности самостоятельных 
игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 
конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 
взрослого, помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

При такой организации следует продумывать соседство центров с учетом пересечения 
детских активностей и их интеграции (объединения). Игра и конструирование, например, 
часто объединены в деятельности детей - постройка сразу обыгрывается или, наоборот, 
сюжет игры требует конструктивного творчества. Познание часто соседствует у детей с 
экспериментированием, а ознакомление с литературой - с театрализованным и 
художественным творчеством. Количество и организация Центров варьируется в 
зависимости от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

 Помещения возрастных групп ДОО индивидуальны по оформлению, размещению 
оборудования Уголки (центры) оборудованы в каждой группе Пространство групп 
организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»), оснащенных большим 
количеством развивающего материала.  

В игровых помещениях каждой группы имеется игровые центры по основным 
направлениям воспитания и образования:  

• «Центр познания и коммуникаций» содержит необходимые материалы, 
стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 
детей в окружающем мире, расширение кругозора детей. Подобраны карты мира, страны, 
города.  

• «Центр логики и математики» имеется многообразный наглядный, раздаточный, 
счётный материал и большое количество игр по развитию логико - математического 
мышления. Это игры на плоскостное моделирование, вкладыши – формы, наборы мозаик 
разной формы, геометрическое лото; настольные игры, палочки Кюизнера, блоки 
Дьенеша, кубики Никитина и т.д.  

• «Центр безопасности» - материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД 
(иллюстрации, игры), иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших 
улиц и зданий, макет проезжей части, макет светофора, дорожных знаков «Мир в 
картинках».  

• «Центр театра и музыки»: разные виды театра: настольный, на ширме, на 
фланелеграфе, пальчиковый, носочный. Домик (избушка) для показа фольклорных 
произведений. Атрибуты для ярмарки, аксессуары сказочных персонажей, музыкальные 
инструменты, музыкально-дидактические игры,  

• «Центр «Краеведения и патриотизма» имеется геральдика России и г.Архангельска и 
Архангельской области, наглядные и методические материалы по тематике, 
энциклопедии, справочные материалы для дошкольников, дидактические игры по 
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патриотическому воспитанию, соответствующие возрасту, а также представлены фигуры 
кукол в национальных костюмах.  

• «Центр экспериментирования» представлен мини – лабораторией «Мы познаем 
мир», содержащая материал, оборудование для игр с водой и песком, 
экспериментирования, емкости разной вместимости; календарь природы, комнатные 
растения, песочные часы, лейки, опрыскиватель, лупы, микроскоп. Здесь же представлены 
книги о временах года, иллюстрации и календарь погоды. Для знакомства дошкольников с 
растительным миром в группе ежегодно оформляется «Огород на подоконнике». Имеются 
карты по климатическим зонам, животному и растительному миру, алгоритмы 
выполнения трудовых действий, правила безопасности при проведении опытов. 

 • «Центр двигательной активности» оснащен физкультурным инвентарем: мячами 
разного размера, обручами, скакалками, флажками на палочках, гантелями, 
кольцеброссом, кеглями, гимнастическими палками, что позволяет детям упражняться в 
различных движениях, развивать физические качества, удовлетворять потребность в 
физической активности.  

• «Центр конструирования» имеет разные виды конструктора, игрушки для 
обыгрывания построек, схемы-образцы построек и алгоритм их выполнения, 
тематические строительные наборы. В центре дети закрепляют навыки коллективной 
работы, учатся распределять обязанности, планировать процесс изготовления постройки.  

• «Книжный уголок»: подобрана литература по программе различных жанров, 
имеются журналы, иллюстрации, познавательные атласы, наборы открыток различной 
тематики, портреты писателей.  

• «Центр творчества» с многообразием изобразительных материалов: карандаши, 
бумага, восковые мелки, гуашь, пастель, формочки для лепнины, трафареты, шаблоны. 
Предусмотрено наличие образцов различных техник изобразительной деятельности, 
алгоритмов последовательности выполнения работ, образцы альбомов по жанровой  
живописи и декоративно-прикладному искусству, объекты культурного наследия Самары, 
России, архитектурные сооружения.  

• «Центр игры» содержит оборудование для организации сюжетно-ролевых игр: 
детская игровая мебель, предметы-заместители, тематические комплекты игрушек.  

В группах имеется инвентарь для дежурства, бытового труда.  
Мебель в группе расставлена с учетом возможности проведения утреннего и вечернего 

круга, имеется в каждой группе «Уголок уединения» для снятия психо-эмоционального 
напряжения воспитанников, отдыха.  

В раздевалках размещаются и обновляются выставки работ детского творчества, 
результаты проектной деятельности.  

Для родителей (законных представителей) воспитанников имеется информационный 
стенд для размещения памяток, рекомендаций, консультация по вопросам воспитания и 
образования детей, ежедневное меню.  

Основные принципы организации центров активности педагогами ДОО:  
1) При их планировании центров нужно предусмотреть места для проходов, которые 

не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при 
помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 2) Места для отдыха, оснащенные мягкой мебелью. Это место, где ребенок сможет 
побыть один или чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Дети должны хорошо 
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понимать назначение места для отдыха. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут 
поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными).  

3) Уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 
быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может 
стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может находиться стол с одним или 
двумя стульями. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть 
много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других.  

4) Использования различных средств, напоминающих детям о максимальном 
количестве играющих в данном центре. Например, прикрепить рядом с входом 
вырезанные фигурки, количество которых соответствует количеству играющих там в 
данный момент, напоминайте детям о необходимости проверять количество фигурок, 
прежде чем войти.  

5) Оптимальное использование пространства. Использовать не только игровую 
комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 
помещения детского сада, территорию детского сада.  

6) Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 
пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. 
Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, размещены в открытые 
пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, 
легкие и вместительные располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и 
удобно пользоваться. Все имеют необходимые надписи и символы (слова + пиктограммы-
картинки/фотографии).  

Специальных условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей – инвалидов в 
МБДОУ «Детский сад №135» г. Архангельска не имеется. 

 
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 
Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 
 

         Дошкольная организация реализует основную образовательную программу 
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (ООП МБДОУ 
Детский сад №135), адаптированную основную образовательную программу для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 
    Парциальные программы: 

 Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. / под ред. 
Николаевой С.Н. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022. 

 Музыкальные шедевры. Книги о музыке. Программа. Настроения, чувства в 
музыке: Конспекты занятий с нотным приложением / под ред. О.П. Радыновой – 
М.: Гном и Д, 2022. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа, 
М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: 
Мозаика-Синтез, 2022. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 
группе - М.:Мозаика-Синтез, 2022. 
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 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 
подготовительной к школе группе -  М.: Мозаика-Синтез, 2022. 

 Кострыкина В.Н., Попова Т.П. Организация деятельности детей на прогулке -    
Волгоград: Учитель, 2011. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.- С-
П.:Детство-Пресс, 2020. 

 Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Программа/ под ред. Л.В. Коломийченко – ТЦ 
Сфера, 2015 г. 

 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа. 2021 г. 

 
3.3. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 
 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию детей 
способствует режим дня,  который предусматривает их разнообразную деятельность в 
течение всего дня в соответствии с интересами и возрастом детей. Такой режим 
обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 
создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного 
психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные 
особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 
индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям 
ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 
настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  
• Примерного режима дня Федеральной образовательной программой дошкольного 
образования;  
• Санитарно-эпидемиологических требования к организации воспитания и обучения, 
правил и нормативов СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 
Режим дня в МБДОУ Детский сад № 135 

 Ранний Младшая Средняя  Старшая Подготов. 
Прием на улице, 
осмотр, игры на 
свежем воздухе 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.25 

Утренняя 
гимнастика 

8.10-8.15 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25 8.20 – 8.35 8.25 – 8.45 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.15-9.00 8.20 – 9.00 8.25 – 9.00 8.35– 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно 
организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 
9.20-9.30 

9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20  
9.30 – 9.55 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20-10.50 

Игры, совместная 
деятельность 

9.30 -9.40 9.40 – 9.50 9.50 -10.00 9.55 – 10.10 - 

Второй завтрак 9.40-10.00 9.50-10.15 10.00-10.15 10.10 – 10.20    10.10 – 10.20 
Подготовка к 
прогулке, 

10.00-11.40 10.15-12.00 10.15 -12.10 10.20 - 12.20  10.50-   12.35 
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прогулка (игры, 
наблюдения, 
труд) 
Возвращение с 
прогулки 

11.40-12.00 12.00-12.10 12.10-12.30 12.20-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к 
обеду, обед 

12.00-12.40 12.10-12.50 12.30-13.00 12.35-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 
подъем, 
воздушные, 
водные 
процедуры 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к 
полднику, 
полдник  

15.25-15.50 15.20-15.50 15.25-15.50 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40 

Игры, НОД, 
совместная и 
самостоятельная 
деятельность, 
индивидуальная 
работа, ЧХЛ 

15.50-16.20 15.50-16.35 
 
 

15.50-16.40 
 

15.40 – 16.45 15.40 – 16.50 

Подготовка к 
ужину, ужин 
 

16:15 – 16:45 16:20 –
16:50 

16.25-16.55 16:30 – 16:55 16.35-17.00 

Чтение 
художественной 
литературы 

16.45-16.55 16.50-17.05 16.55-17.15 16.55 -17.20 17.00-17.30 

Игры, 
самостоятельная 
деятельность 
детей 

16.55-17.30 17.05-17.30 17.15-17.30 17.20-17.50 17.30-17.50 

Подготовка к 
прогулке, 
вечерняя 
прогулка, игры, 
уход детей домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.50 – 19.00 17.50 – 19.00 

 
В режиме дня указана длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить 
на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 
уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 
особенно в период адаптации к детскому саду.  

Режим дня разработан с учётом следующих принципов: 
• соблюдение режима дня в соответствии с функциональными возможностями 

ребенка, его возрастом и состоянием здоровья;  
• соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование;  
• наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребёнка;  
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• организация гибкого режима пребывания детей в ДОО (с учетом потребностей 
родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.);  

• проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей.  
 
3.4. Учебный план. Годовой учебный график. 
 
Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится в соответствии 

с годовым календарным графиком, утвержденным приказом заведующего на учебный год.  
Планирование образовательной деятельности по 5-дневной рабочей неделе 

представлено в таблице. 
 
 

Планирование образовательной деятельности 
 

Возрастная 
группа 

Количество 
НОД 

в неделю 

Продолжит
ельность  

НОД 

Учебная  
нагрузка в 

день 

Учебная  
нагрузка   
в неделю 

 (с дополнительным 
образованием) 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  от 
1,5 до 3 лет 

10 10 мин 20 мин 1 час 40 мин 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  от 
3 до 4 лет 

10 15 мин 30 мин 2 часа 30мин 

Группа 
общеразвивающей 
направленности  от  
4 до 5 лет. 

10 
 

20 мин 40 мин  3 часа 20 мин 

Группа 
общеразвивающей/
компенсирующей 
направленности  от 
5 до  6 лет 

15.  Включая  
кружковую 

работу 

20-25 мин 1 час 10 мин 5 часов 50 мин 

Группа 
общеразвивающей/
компенсирующей 
направленности  от 
6 до 7 лет. 

17. Включая  
кружковую 

работу 

30 мин 1 час 30 мин  8часов 30 мин 

 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
 

Комплексы закаливающих 
процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

ежедневно 
 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 
 

Дежурства ежедневно 
 

Прогулки ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 
 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
 

Конструирование 
ежедневно 

 
  

Организация реализации парциальных программ 
             Данная деятельность расширяет и углубляет представления детей в той или иной 
образовательной области, развивает творческий потенциал ребёнка. 
          1. Парциальная программа Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богиной 
«Программа обучения плаванию в детском саду».              
         Занятия проводятся в помещении бассейна. На занятиях по плаванию, дети делятся 
на две подгруппы по 10-12 человек, так как это основная форма проведения занятий в 
ДОО. Комплектуя группы для проведения занятий, надо учитывать не только физическую 
подготовленность детей, но и то, как воспитанники усваивают плавательные движения 
(мониторинг). Занятие состоит из 3 частей: подготовительная часть (общеразвивающие 
упражнения на суше или в воде); основная часть (специальные и подготовительные 
упражнения для обучения плаванию);  заключительная часть (игры и упражнения на 
внимание). 
          Формы подведения итогов реализации программы:  
- показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОО;  
- показ открытых занятий и развлечений на воде для родителей, дети которых посещают 
занятия по плаванию в данном дошкольном учреждении;  
- оформление стендов в группах по результатам мониторинга;  
 - оформление фотовыставок в течение года.  
          Методическое обеспечение и оборудование. В бассейне имеется инвентарь и 
оборудование для обеспечения безопасности и страховки детей во время занятий: - 
спасательные круги; - плавательные доски; - нарукавники. В бассейне имеются пособия и 
игрушки, которые предназначены, для наиболее эффективной организации занятий: - 
надувные игрушки - резиновые и пластмассовые игрушки; - тонущие игрушки; - мячи 
разного размера. Игрушки позволяют разнообразить и повысить эмоциональность не 
только отдельных плавательных упражнений и игр, но и всё занятие по плаванию. 
Игрушки должны быть яркими, разноцветными, привлекать детей к занятиям и играм в 
воде. Количество игрушек соответствует числу детей, одновременно занимающихся в 
бассейне. 
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             2.Парциальная программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 
И.М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой «Ладушки».  
         Занятия проводятся в помещении музыкального зала. Реализуется в группах раннего 
(2-3лет) и дошкольного возраста. Занятия проводятся 1-2 раза в неделю, 
продолжительность соответствует требованиям и зависит от возрастной группы. 
 Педагогический процесс предполагает организованное обучение. В каждой 
возрастной группе еженедельно проводятся два музыкальных занятия и один вечер 
досуга. Музыкальные занятия проводятся в утренний отрезок времени. Вечер досуга - во 
второй половине дня. 
 Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на 
музыкальных занятиях, вечерах досуга, в самостоятельной игровой деятельности. 
Музыкальные занятия - основная форма организации музыкальной деятельности детей, на 
которых наиболее эффективно и целенаправленно осуществляется процесс музыкального 
воспитания, обучения и развития ребенка. 
 Построение музыкальных занятий: приветствие, слушание музыки, 
пальчиковая гимнастика, развитие чувства ритма, музицирование, музыкально-
ритмические движения, танцевальные фантазии, пляски, игры, хороводы, распевание, 
пение, праздники. 
 Формы подведения итогов реализации программы:  
- показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОО;  
- показ открытых занятий, праздников и развлечений для родителей; 
- новостная лента в сообществе ВК Детский сад № 135. 
 
3. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет». Тимофеева Л.Л. 
 Парциальная программа реализуется воспитателями, социальным педагогом во 
всех группах детского сада от 3 до 7 лет (за исключением раннего возраста).  
 Занятия проводятся 1 раз в неделю и предполагают разные формы 
взаимодействия детей и взрослых (игры, занятия, эстафеты, праздники и развлечения с 
привлечением родителей, тренинги, беседы и др.). 
 

4. Парциальная программа «Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 
 Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 
социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 
отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, 
народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для 
восприятия и усвоения детьми.  
 Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего 
дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек 
среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», 
каждый из которых дифференцирован по блокам. 
 Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 
требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы и 
разрабатывается образовательными организациями самостоятельно в соответствии с 
историческими, краеведческими, национальными и этническими особенностями 
регионов. 
 Занятия проводятся 1 раз в неделю и предполагают разные формы 
взаимодействия детей и взрослых. 
 Формы подведения итогов реализации программы:  
- показ открытых занятий и развлечений для педагогов ДОО;  
- показ открытых занятий, праздников и развлечений для родителей; 
- новостная лента в сообществе ВК Детский сад № 135. 
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