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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                        1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 57 

«Аленушка» города Рубцовска (далее Программа) разработана на основе Федеральной 

образовательной  программы  дошкольного  образования (далее - Федеральная программа), 

разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утверждённым  приказом  Министерства   просвещения   

Российской   Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809).  

Программа  является нормативно-управленческим документом муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 

57 «Аленушка» города Рубцовска (далее ДОУ) и согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, 

содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса.  

Образовательная программа разработана в соответствии с:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 

г., регистрационный № 30384), с изменением, внесенным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января .2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 февраля 2019 г., регистрационный № 53776), с изменением, внесенным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2022 № 955  

3. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 1, ст. 48; 2021, № 27, ст. 5092).  

4. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 

46, ст. 7977).  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст.1341)  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"  

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

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

обитания"  

9. Устав дошкольного учреждения.  

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие на дошкольной ступени и при переходе к обучению в 

начальной школе.  

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей с 2 лет до 7 лет вплоть до прекращения образовательных 

отношений.  
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Составляющие Программы –  обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений –  служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и 

взрослых, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей дошкольного 

возраста.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области):   

- социально – коммуникативное;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие  

Настоящая Программа разработана и утверждена ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Все части Программы являются взаимодополняемыми и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей ДОУ.    

Программа подлежит коррекции   в связи с:  

- изменениями в законодательстве РФ в области образования;   

- изменениями в нормативно-правовой базе Бюджетного учреждения,  

-изменениями в образовательном запросе родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

- обновлением примерных основных образовательных программ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, что закреплено в договоре   об образовании    с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Обязательная часть: Федеральная образовательная программа дошкольного образования 

(ФОП ДО) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования:  

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., №303884); 

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № ,1014; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, вступил в силу 27.05.2014г.); 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2014 г. №8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дошкольным программам дошкольного 

образования»; 

• Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  Конвенция о правах ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.;  
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- Семейный Кодекс Российской Федерации; 

-  Уставом детского сада;  

- Лицензии;  

- Договором с учредителем  

Локальные акты:  

- Положение о родительском комитете (законных представителей); 

- Положение об общем собрании работников; 

- Положение о Совете Учреждении; 

- Положение о педагогическом совете;  

- Положение об общем родительском собрании 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Правила приема детей в учреждение. 

-Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся. 

- Порядок и основания отчисления воспитанников; 

- Положение о Психолого-Педагогическом консилиуме;  

-Положение о Консультационном пункте для родителей (законных представителей детей), чьи дети 

не посещают ДОУ. 

  Структура основной образовательной программы определена в соответствии с нормами и 

положениями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей.  

 

1.1.1  Цели и задачи программы 

Цель и задачи Программы (обязательная часть) 

Цели Программы определены в соответствии п. п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и с п. 14.1 ФОП ДО, 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения) и обеспечиваются решением задач, соответствующих ФГОС ДО и 

представленных в п. 14.2 ФОП ДО. 

Цели и задачи программы (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определены в результате анализа предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования. Разносторонне и целостно развивать ребенка, обеспечивая 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи реализации программы: 

Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоциональное благополучие; 

–Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных и творческих возможностей 

личности детей дошкольного возраста, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность детей дошкольного возраста; 

– Обеспечить равный доступ к образованию воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

– Формировать интеллектуальный потенциал ребенка, развитие у него познавательной активности, 

любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению через реализацию 
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парциальных программ и технологий; Синхронизировать процессы обучения и воспитания, 

сделать их взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей. 

Программа направлена на развитие: 
1.  Повышение качества образовательных, здоровьеформирующих и коррекционных услуг в 

учреждении, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

2. Обеспечение равных стартовых возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с 

учетом его потребностей и возможностей социума. 

3. Формирование основ экологической культуры  через все виды детской деятельности. 

4. Расширение областей  взаимодействия с родителями воспитанников.   

Задачи по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» представлены: 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность: Учебно-методическое  пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с.; 

Н.Ю. Куражева Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей от 2 до 7 лет: - СПб: Речь, 2016.– 206с.    

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» представлены: С.Н. 

Николаева Юный эколог: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.; 

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. – 2-е изд., перераб. Доп. – М.:ТЦ Сфера, 2017.-112с 

А.Д. Шатова  Тропинка в экономику : программа : методические рекомендации : конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет / М. : Вентана-Граф, 2015. — 176 с. — (Тропинки). 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: О.С. Ушакова 

Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96с.  

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию программы 
Обязательная часть 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

представлены в п. 14.9 ФОП ДО  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов   формирования  

программы: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Принципы построения программы представлены: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

Безопасность: Учебно-методическое  пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 

144 с.; Н.Ю. Куражева Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей от 2 до 7 лет: - СПб: Речь, 2016.– 206с.;   С.Н. Николаева Юный эколог: Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с.; Е.В. Колесникова 

Математические ступеньки. – 2-е изд., перераб. Доп. – М.:ТЦ Сфера, 2017.-112с.; О.С. Ушакова 

Программа развития речи дошкольников; А.Д. Шатова  Тропинка в экономику: программа: 

методические рекомендации: конспекты занятий с детьми 5–7 лет / М. : Вентана-Граф, 2015. — 

176 с. — (Тропинки). 
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1.1.3  Значимые характеристики для разработки и реализации программы 

Основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №57 

«Аленушка» города Рубцовска обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7  

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

       В настоящее время в ДОУ функционируют 12 групп, из них: 

Ясли –                       2 группа 

П младшая группа –  2 группы 

Средняя группа –       1 группы 

Старшая группа –      1 группы 

Подготовительная к школе группа –  2 группы 

Компенсирующая группа для детей с тяжелыми нарушениями речи (4-7 лет)– 4 группы                                           

Фактическое количество детей –  230.  

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования ДОУ. В группах 

компенсирующей направленности осуществляются квалифицированная коррекция недостатков 

речевом развитии и дошкольное образование детей в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования ДОУ, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей детей.  

        Режим работы ДОУ: 12-ти  часовое пребывание детей  при пятидневной рабочей неделе.  

        Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах  согласно типовому 

положению о дошкольном образовательном учреждении – с момента поступления до выпуска в 

школу, в группах компенсирующей направленности устанавливается  на срок, определенный 

городской ПМПК 

Клиенты детского сада: семьи, имеющие детей с 2 лет до 7 лет, семьи, имеющие детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития, проживающие в городе Рубцовске. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно - исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Программа предусмотрена для реализации в одновозрастных группах общеразвивающей 

направленности (реализация образовательной программы дошкольного образования). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период 

непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ (форма обучения – очная). Период 

определяется сроком поступления и завершения воспитанником дошкольного образования в 

МБДОУ. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации целей и задач Программы). 

Обязательная часть Программы разработана на основе Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы, формируемая на основе комплексного подхода, 

обеспечивает развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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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 МБДОУ; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 3-7 лет в условиях 

детского сада.  В соответствии с программой «Юный эколог», дошкольники получают первичные 

представления о живой и неживой природе, о сообществах природы, о взаимодействии человека с 

природой, о Солнечной системе, то есть получают элементарные, но очень обстоятельные знания 

из области естествознания, которые становятся основой осознанного отношения к объектам 

природы. 

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушакова 

Программа рассчитана на работу с детьми второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

к школе группе, и состоит из следующих разделов: воспитание звуковой культуры речи; словарная 

работа; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи. К каждой возрастной 

группе имеются методические указания и разработаны конспекты занятий. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста». Авторы: Н. Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина  
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Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 лет. Программа предполагает решение 

важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребёнка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, 

обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве самостоятельности и ответственности за 

своё поведение. 

Цель программы - сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести 

себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 лет. 

Парциальная программа социально-эмоционального развития «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражевой;  

Программа рассчитана детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.  

Цель: создание психологических условий для успешного формирования интегративных качеств в 

процессе освоения воспитанниками образовательных областей в соответствии с ООП ДО 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение и развитие ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста.  

Предметом деятельности педагога-психолога ДОУ выступают интегративные качества ребенка, 

формируемые на протяжении дошкольного возраста.     

 Парциальная программа «Математические ступеньки»  Е.В. Колесникова 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста с 3лет до 7 лет. Программа осуществляется 

в двух направлениях:1. Систематизация и учет математических знаний, полученных из разных 

источников (игра, общение и т.д.); организация работы с детьми по освоению содержания 

Программы.  

Парциальная программа «Тропинка в экономику»  А.Д. Шатова  

Для детей  5–7 лет. Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: «Труд — продукт (товар)», «Деньги, цена (стоимость)», «Реклама: 

желания и возможности», «Полезные навыки и привычки в быту — тоже экономика». 

Соответствует ФГОС ДО. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет реализуется адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования. 

Деятельность ДОУ направлена на реализацию основных целей дошкольного образования: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; интеллектуальное и 

личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; оказание 

помощи в воспитании детей. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ: 

• Охрана, укрепление и развитие физического и психического здоровья детей; 

• Воспитание основ экологической культуры дошкольников через все виды детской 

деятельности; 

• Развитие индивидуальных художественно-творческих способностей и познавательной 

активности детей, подготовка к школе; 

• Социально-нравственное развитие и обеспечение условий для социализации детей в 

процессе взаимодействия с учреждениями социально-культурной сферы города. 

Данные направления отражаются в образовательной программе ДОУ.  

 Цели и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

– охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

– воспитание с учетом возрастных категорий детей  гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– формирование здорового образа жизни; содействие социализации личности ребенка; 
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– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

– взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей; 

– оказание коррекционной помощи детям со сложными отклонениями в развитии речи; 

–  содействие в поддержке детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

– оказание воспитательно-образовательных услуг для жителей микрорайона, дети которых не 

посещают детский сад. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основа организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Природно-климатические 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные климатические и природные 

особенности региона, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Национально-культурные 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Алтайского края (произведения искусства, художественное слово, 

фольклор, музыка, знакомство с историей и природой родного города и края). 

Возрастные особенности детей 2-3 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

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

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

мышление.  Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 ребенка.  

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 ребенку, 

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

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте 

у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.  Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности.  В середине третьего года жизни появляются действия 

с предметами заместителями.  Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
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Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий.  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 трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  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 трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3 – 4 года. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, 

предметным миром. Характерное для младшего дошкольника требование «Я САМ» отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Под руководством воспитателя дети успешно осваивают 

умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и игровые 

действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания.  Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 

элементарные высказывания об окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, проявляют 

«словотворчество».  На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными 

предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Младший дошкольник 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты («дочки-матери», «врач», «шофер» 

и прочее). Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.  Младшие дошкольники 

- это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т.п.).  

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными.  У детей активно проявляется стремление к общению со 
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сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4 – 5  лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и 

действенными.  Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, 

уход за животными, растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Ребёнок 

пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приёмов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т. п. Он может 

сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя 

различия и сходство.  У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют свою игровую роль, 

действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое игровое общение. Девочки предпочитают 

игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, 

строителей, моряков». Игра продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. У детей этого возраста наблюдается 

пробуждение интереса к правилам поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-

заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-

то требование. Такое  «заявление» ребенка означает, что он осмыслил требование как необходимое 

и ему важно получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также 

услышать от воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним 

взрослых. Они радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагирует остро 

эмоционально: вспышками гнева, слезами, воспринимая замечания как личную обиду. Ранимость 

ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста.  На пятом году 

жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание своей половой 

принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками.  Словарь 

детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок начинает пользоваться сложными 

фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их привлекают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают и сочиняют подобные.   

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребёнок может 

вырасти на 7-10 см. Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный 

опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. Углубляются 

представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, о назначении гигиенических процедур, 

закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Происходят большие изменения высшей 

нервной деятельности. В течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. Дети начинают чаще по собственной 

инициативе воздерживаться от нежелательных действий. Формируются социальные представления 

морального плана. Старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют 

представление о добре и зле. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны. Расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет существенные признаки в 

предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинноследственные связи между ними, 

пространственные, временные и другие отношения. Возрастают возможности памяти, более 
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устойчивым становится внимание. Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь 

увеличивается на 1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Развивается 

продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе на основе словесного 

описания различные миры, события и т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, 

театральной деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших 

дошкольников. Возрастает потребность в общении со сверстниками, в совместных играх и 

деятельности. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении. Всё более ярко 

проявляется предпочтение к определённым видам игр. Их репертуар разнообразен и включает в 

себя сюжетно-ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные, подвижные, музыкальные, 

театрализованные игры, игровое экспериментирование. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к 

совместному решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения 

конечной цели. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями. Равноправное общение с взрослыми поднимает 

ребёнка в своих глазах, помогает почувствовать своё взросление и компетентность.  

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и ритма. Они 

активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. Формируется привычка самостоятельно 

следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть опрятным и аккуратным, 

причёсываться. У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, проявить 

терпение, настойчивость. Дошкольник начинает оценивать себя с точки зрения своей 

авторитетности среди других, признания ими его личных достижений и качеств. Формируется 

достаточно устойчивая самооценка. Характерной особенностью является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями 

прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. 

Дети седьмого года предпочитают совместную деятельность индивидуальной. В подготовительной 

группе в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: 

договариваются, обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнёра, исправляют его ошибки; помогают 

партнёру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнёра, исправляют свои ошибки. 

Значительно расширяется игровой опыт детей. Достаточно широко проявляются избирательные 

интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек. 

Появляются индивидуальные черты в игровом поведении: детирежиссёры, дети-исполнители, 

дети-сочинители игровых сюжетов. Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые 

замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 

событий, используют сюжетосложение для построения игры. В игре дети вступают в игровой 

диалог со сверстником, стремятся ярко передать игровую роль. Игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с различными видами детской деятельности – 

познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. На седьмом 

году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. 

Детям доступно многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное 

обследование объектов, логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. 

Развиваются возможности памяти: увеличивается её объём, произвольность запоминания 

информации. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Интерес детей к школе развивается естественным путём в общении с воспитателем, 
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через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые 

игры на школьную тему. 

 

1.2 Планируемые результаты реализации программы 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее – дети с ограниченными 

возможностями здоровья).  

Планируемые результаты реализации обязательной (инвариантной) части Программы 

представлены в п. 15 ФОП ДО: 

• в раннем возрасте (к трем годам) – п. 15.2. ФОП ДО; 

• в дошкольном возрасте (к четырем годам) – п. 15.3.1. ФОП ДО; 

• в дошкольном возрасте (к пяти годам) – п. 15.3.2. ФОП ДО; 

• в дошкольном возрасте (к шести годам) – п. 15.3.3. ФОП ДО; 

• на этапе завершения освоения Программы (к концу дошкольного возраста) – п. 15.4. 

ФОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Планируемы результаты освоения детьми программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»: 

К четырем годам 

- активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях,  

в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию. 

- проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает  

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

- в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления,  

радости от познания мира. 

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие  

признаки внешнего вида. 

-Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств  

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными  

уголка природы. 

- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и  

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого  

ребенка нормам и правилам поведения. 

 

К пяти годам. 

-Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных  

задач, поставленных взрослым. 
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-Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие  

признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания; - Задает много вопросов поискового  

характера: «Почему?», «Зачем?»,    «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в  

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт  

деятельности и запас представлений об окружающем; 

-Активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. 

- Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к  

самовыражению. 

-Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, спрашивать. 

К шести годам: 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к  

проявлению творческой инициативы.  

-Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел  

и оценить полученный результат с позиции цели. 

-Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными  

способами. 

-Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием  

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,  

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными  

народами, животным и растительным миром. 

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие  

признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания; 

-Имеет некоторые представления о природе родной страны; 

-Соблюдает установленный правила поведения; 

-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах  

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет  

два-три последовательных действия; 

К семи годам: 

-Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и  

самостоятельность в разных видах деятельности; 

-Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел  

и оценить полученный результат с позиции цели. 

-Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными  

способами. 

-Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,  

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными  

народами, животным и растительным миром. 

- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие  

признаки внешнего вида и взаимосвязи со средой обитания; 

-Имеет некоторые представления о природе родной страны и края; 

-Соблюдает установленный правила поведения; 

-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два 

три последовательных действия;  

-Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных  

видах деятельности. 
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Планируемые результаты освоения детьми программы  О.С. Ушакова «Развитие речи  

дошкольников»  

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем 

состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, 

используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно 

включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие стихи. По вопросам 

воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух 

гласные и согласные звуки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, мест звука, а слове. 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. 

Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений. 
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- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – доказательство) , объяснения, речь – 

рассуждение) . 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в 

процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, предлагает словесные 

творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр)  

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных 

обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами 

несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы 

для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, место 

звука в слове.  

Планируемые результаты освоения детьми программы  «Основы безопасности детей 

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

К 7 годам воспитанники будут иметь представления: 

- о несовпадении приятной внешности и добрых намерений человека; 

- об опасных ситуациях при контакте с незнакомыми людьми; 

- о нормах поведения при общении с другими дети, в том числе подростками; 

- о нормах поведения в экстремальных ситуациях в быту; 

- о нормах поведения в случае, если ребенок потерялся на улице; 

- о правилах безопасного поведения на улице; 

-о местах на улице, где позволительно играть; 

- о правилах обращения с предметами, несущими в себе опасность; 

- о ценности здоровой пищи; 

- о роли лекарств и витаминов; 

- о пользе овощей и фруктов; 

- о значении крови для живых существ; 

- о способах решения конфликтов и ссор между детьми; 

- о допущении здоровой дозы страха в реально опасных ситуациях. 

-о необходимости следить за своей внешностью. 

знать: 

- домашний адрес и номер телефона; имена и отчества родителей; адрес детского сада; 

- телефоны милиции, скорой помощи, пожарной части; 

-правила пользования телефоном; 

- правила поведения в ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого; 

- строение человеческого тела и его внутреннее строение; 

- правила уличного движения, перехода улицы в указанных местах, в соответствии со световыми 

сигналами; 

- дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

- разные виды транспорта; 

- разные способы проявления заботы о здоровье окружающих. 

-какие действия вредят природе, а какие способствуют ее восстановлению. 

-какие опасности встречаются в природе. 

уметь: 

-применять усвоенные знания и способы деятельности для решения проблемных ситуаций; 

-планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

- соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах; 

-различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный); 
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-ориентироваться в окружающем пространстве, обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

-устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью 

живых организмов, бережно относиться к природе; 

-бережно относиться к своему здоровью. 

Планируемые результаты освоения детьми программы «Цветик-семицветик» Н.Ю. 

Куражева;  

Средний возраст (4-5 лет) 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Старший возраст (5-6 лет) 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  
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Планируемы результаты освоение детьми программы  «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

К концу года ребенок: 

- сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет это словами; 

- понимает значение Сколько? И правильно отвечает на него; 

- называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей 

группе предметов; 

- согласовывает в роде, числе и падеже числительное с существительным; 

- различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал); 

- понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

- различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 

- различает и называет части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- различает и называет времена года (осень, зима, весна); 

- обозначает словами положение предмета относительно себя (слева, справа, наверху, внизу; на, 

под); 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

Средняя группа (4-5 лет) 

- считает в пределах пяти, относит последнее числительное ко всей группе предметов, 

согласовывает числительное с существительным в роде, числе падеже; 

- называет цифры от 1 до 5, пишет их по точкам, соотносит количество предметов с цифрой; 

- отгадывает математические загадки; 

- устанавливает равенство и неравенство групп предметов по названному числу; 

- сравнивает предметы по величине, высоте, длине и ширине, толщине в пределах пяти, обозначая 

результаты сравнения соответствующими терминами; 

- различает понятие вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 

- умеет ориентироваться на листе бумаги; 

- решает простые логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 

- понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

Старшая группа (5-6 лет) 

- считает по образцу и названному числу в пределах десяти; 

- пишет цифры от 1 до 10; 

- пользуется математическими знаками +,=,-,< >; 

- записывает решение математической задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр; 

-   различает количественный и порядковый счет в пределах десяти; 

- понимает смысл пословиц и поговорок, в которых присутствуют цифры; 

- выкладывает из счетных палочек геометрические фигуры, символические изображения 

предметов; 

- делит предметы на две, четыре и более частей, понимает, что часть меньше целого, а целое 

больше части; 

- называет последовательно дни недели, месяцы; 

- определяет положение предметов по отношению к другому лицу. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- знает числа второго десятка и записывает их; 

- сравнивает группы одно- и разнородных предметов по количеству; 

- дорисовывает геометрические фигуры до знакомых предметов; 

- различает и называет геометрические фигуры: ромб, пятиугольник, шестиугольник; 

- измеряет линейкой отрезки, записывает результаты измерения; 

- определяет время по часам с точностью до получаса;  

- ориентируется на листе бумаги. 

У ребенка сформированы предпосылки к учебной деятельности, он: 

- понимает задания и выполняет их самостоятельно; 

- формирует учебные задачи; 
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- проводит самоконтроль и оценку выполненной работы. 

Планируемы результаты освоение детьми программы  «Тропинка в экономику» А.Д. 

Шатова (5-7 лет) 

понимает, что такое материальные ценности (мир вещей как результат труда людей); проявляется 

уважение к людям, умеющим трудиться и честно зарабатывать деньги; осознает на доступном 

старшим дошкольникам уровне  взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества»; учится видеть красоту человеческого творения; 

формируются базисные качества экономической деятельности — бережливость, экономность, 

рациональность, деловитость, трудолюбие. 

 

1.3 Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов с указанием методов и 

источников диагностики по каждому направлению развития детей в соответствии с ФГОС ДО и 

требованиями ФОП ДО  п.16.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: - индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); - оптимизации работы с группой воспитанников. Установленная в 

МБДОУ периодичность проведения мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений воспитанников, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Итоговые цифры сравниваются 

между возрастными группами, а также с данными, полученными в предыдущие периоды. При этом 

выявляются наиболее слабо усвоенные разделы программы или направления развития 

воспитанников. По результатам диагностического обследования планируется индивидуальная и 

подгрупповая работа. Заполнение таблиц воспитателями проводится 2 раза в год в процессе 

диагностического обследования (сентябрь, май). Первичное обследование проводится с целью 

определения актуального уровня и «зоны ближайшего развития» каждого воспитанника, 

своевременного выявления задержек развития или отставания по некоторым параметрам. В 

процессе итогового обследования просматривается и фиксируется динамика развития каждого 

воспитанника в течение года. Обследование воспитанников проводят в процессе обобщающей и 

контрольно-итоговой непосредственно образовательной деятельности, но чаще - индивидуально в 

любое свободное время в форме игры. Некоторые умения и навыки выявляются в процессе бесед, 

наблюдения, изучения продуктов детской деятельности.  

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Подходы к проведению диагностики в части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с подходами к диагностике обязательной части 

программы.   

 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания)  

по образовательным областям 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух 

месяцев до семи-восьми лет. Представленные задачи воспитания, направленные на приобщение 

детей к ценностям российского народа, формирования у них ценностного отношения к 

окружающему миру. 

Социально-коммуникативное развитие от двух месяцев до семи-восьми лет – с п. 18 по 

п.18.8. ФОП ДО; 

Познавательное развитие от двух месяцев до семи-восьми лет – с п. 19. по п.19.8. ФОП ДО; 

Речевое развитие от двух месяцев до семи-восьми лет – с п.20. по п.20.7.2. ФОП ДО;  

Художественно-эстетическое развитие от двух месяцев до семи-восьми лет – с п.21. по 

п.21.8. ФОП ДО; 
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Физическое развитие от двух месяцев до семи-восьми лет - с п.22. по п.22.8. ФОП ДО; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлены: 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с.; 

- Н.Ю. Куражева Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей от 2 до 7 лет: - СПб: Речь, 2016.– 206с.    

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников младшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Индивидуальная 

работа 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры: сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание  

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения 

к природе. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучающие игры 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Наблюдение 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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труде взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

 

Старшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная  

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

Игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения 

к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Игры – сюжетно-ролевые, 

дидактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 
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Напоминание 

 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) представлены: 

С.Н. Николаева Юный эколог: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112с.; Е.В Колесникова Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112с.; Шатова 

А.Д. Ш28  Тропинка в экономику : программа : методические рекомендации : конспекты занятий с 

детьми 5–7 лет / 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников младшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые ситуации 

Организованная 

образовательная 

деятельность с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Тематическая прогулка 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Опыты 

Наблюдение  

в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
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Старшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность  

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные 

игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) представлены: 

О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

96с. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников младшего дошкольного возраста 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров  

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Речевые игры  

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-драматизации.  

Разучивание 
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с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке  

-Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

 

 

 

чистоговорок, 

потешек, прибауток. 

Заучивание 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

 

Посещение театра, 

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Старшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
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фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

Игры-драматизации. 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

 

Рассказывание по Беседа Игровая Посещение театра, 
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иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные 

викторины 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в 

книжном уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

музея, выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников младшего дошкольного возраста 

                    Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Беседа 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

 

-накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

-подпевание; 

-звукоподражание; 

-музыкально-

ритмические 

движения; 

-дидактические игры; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-чтение и обыгрывание 

потешек; 

-театрализованную 

деятельность; 

-рассматривание 

иллюстраций;  

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-беседа;  

-проблемные ситуации  

-занимательные 

показы; 

-индивидуальная 

работа ; 

-тематические 

праздники и 

развлечения. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике;  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

-сюжетно-ролевые игры; 

-экспериментирование с 

материалами; 

-импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок; 

-придумывание 

простейших 

танцевальных движений; 

-инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

 

-беседа; 

-рассматривание; 

-наблюдение;  

-экскурсии; 

-чтение; 

-посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров; 

-прослушивание 

аудиозаписей; 

-просмотр 

видеофильмов; 

-обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 
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-оркестровку; 

-рассматривание 

портретов 

композиторов; 

 

игра; 

– в компьютерных 

играх; 

– перед дневным 

сном; 

– при пробуждении; 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов. 

 

Старшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера  

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

-накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

-пение; 

-интонирование; 

-музыкально-

ритмические 

движения; 

-дидактические игры; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-чтение и обыгрывание 

стихов, потешек; 

-театрализованную 

деятельность; 

-рассматривание 

иллюстраций, 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-беседа;  

-проблемные 

ситуации;  

-занимательные 

показы; 

-индивидуальная 

работа;  

-тематические 

праздники и 

развлечения. 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике;  

– во время умывания; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-наблюдение; 

-рассматривание; 

-экспериментирование с 

муз. звуками; 

-рассматривание  

предметов искусства; 

-игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»; 

-импровизация мелодий 

на собственные слова, 

придумывание песенок; 

-придумывание 

простейших 

танцевальных движений; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-наблюдение;  

-рассказы; 

-экскурсии; 

-чтение; 

-детско-

родительская 

проектная 

деятельность; 

-посещения 

музеев, выставок, 

детских 

музыкальных 

театров; 

-прослушивание 

аудиозаписей; 
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репродукций;  

-оркестровку; 

-рассматривание 

портретов 

композиторов; 

-опытно-

экспериментальная 

деятельность; 

-беседы; 

-беседы-концерты; 

-творческие задания; 

-тематические 

концерты; 

-игра на музыкальных 

инструментах 

– в сюжетно-ролевых 

игра; 

– в компьютерных 

играх; 

– перед дневным сном; 

– при пробуждении; 

-музыкально-

дидактическая игра; 

-просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов.  

-обсуждение; 

-проектная 

деятельность; 

-дизайн; 

-художественная 

продуктивная 

деятельность 

-инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

-составление композиций 

танца; 

-импровизация на 

инструментах; 

-музыкально-

дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

-аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

-просмотр 

видеофильмов; 

-обучение игре на 

музыкальных 

инструментах. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников младшего дошкольного возраста 

                                                              Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

-классические. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Посещение 

бассейна.  
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Старшего дошкольного возраста 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с 

детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  

 

 

 

 

 

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

Стандарт определяет  в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от 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): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - 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-
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ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка». 

Структура образовательного процесса: 

Структура образовательного процесса состоит из следующих  компонентов: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных задач в 

ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка 

в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия 

детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при 

организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах 

детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный вид 

деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально воспринимать 

музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной картины 

мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

 

Оформление  модели образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

М
е
ся

ц
 

 Т
ем

а 
н

ед
ел

и
 

З
ад

ач
и

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

      

Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на основе, 

выбранной или разработанной самостоятельно оптимальной модели. 
Комплексно-тематическая модель 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-

тематическая модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей 

культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 
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систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

 

Предметно-средовая модель. 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый – 

организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует 

пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозаврами) 

поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса.  

Примерный план  

тематических недель МБДОУ «Детский сад № 57 «Алёнушка»  

на учебный год. 

СЕНТЯБРЬ  

1.«Здравствуй, детский сад! Здравствуй, родной город!»  

2. «Как прекрасен этот мир, посмотри!»  

3. Экосистема «Степь». «Алтай – хлебный край»  

4. «Что такое осень?»  

ОКТЯБРЬ 

1. «Птицы перелетные»  

2. «Азбука здоровья» (витамины)  

3. «Семья» День пожилого человека. День отца»  

4. «Октябрь с дождями»  

НОЯБРЬ 

1. «Вместе весело шагать! День народного единства» каникулы  

2. «Домашние и дикие животные. Всемирный день домашних животных»  

3. «Зимующие птицы. Синичкин день»  

4. «Мамочка, солнышко моё»  

5. «Морская азбука»  

ДЕКАБРЬ 

1. «Зима, зимние забавы»  

2. «Страна, в которой я живу! День Конституции Российской Федерации»  

3. «Труд взрослых. Профессии. Финансовая грамотность»  

4. «Ёлочка – живая иголочка»  

ЯНВАРЬ 

1. «Новогодние каникулы»  

2. «Предметы, которые нас окружают»  

3. Экосистема «Пустыня»  

4. «Книга» Агния Львовна Барто (1906-1981)  

ФЕВРАЛЬ 
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1.  «Зеленый друг» (комнатные растения)  

2. «Азбука здоровья» (здоровье ребёнка)  

3. «Наша Армия»  

4. «Ранняя весна»  

МАРТ 

1.  «Мамин праздник»  

2. «Перелетные птицы»  

3. «Азбука безопасности» (безопасность на льду, воде, сосульки)  

4. «В гостях у сказки» Каникулы  

АПРЕЛЬ 

1. «Азбука здоровья» (режим дня, личная гигиена)  

2. «Космос»  

3. Экосистема «Лес»  

4. «День ЗЕМЛИ»  

5.  «Азбука безопасности» (пожар, ребенок дома)  

МАЙ 

1. «Праздник Победы»  

2. «Насекомые»  

3.  «Народные промыслы»  

4.  «Дорожная азбука»  

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Образовательная деятельность прописана в п.24.1 по п.24.22 ФОП ДО 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 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 (3 года - 7 лет) - 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 деятельность в ДОУ включает: - образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; - 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; - самостоятельную 

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

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

самостоятельная деятельность детей.  

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:  

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

выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

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

равноправные партнеры;  
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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), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты).   

Организуя различные виды деятельности, педагоги учитывают 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 педагоги получают в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики.  

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, 

соответствующие возрасту детей. В процессе их организации педагоги создают условия для 

свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживают детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливают правила взаимодействия детей.  

Педагоги используют образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения 

задач воспитания, обучения и развития детей.   

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

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

самостоятельной деятельности.  

В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют активность и 

инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.  

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую.  

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

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

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

развитии детей. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления 

его личности, педагоги максимально используют все варианты её применения в ДОУ. 

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 педагогов в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОУ, 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); - 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); - 

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

работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; - продуктивную 

деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка); - оздоровительные и 

закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика).  

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.  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 ДОУ; - 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); - 

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные); - опыты и эксперименты, практико-

ориентированные проекты, коллекционирование и другое; - чтение художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр 

мультфильмов и так далее; - слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; - организация и (или) посещение 

выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций 

картин классиков и современных художников и другого; - индивидуальную работу по всем видам 

деятельности и образовательным областям; - работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания).  

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагоги направляют и поддерживают свободную 

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

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду). Во 

вторую половину дня педагоги организовывают 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 
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самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

 Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: - 

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

- в продуктивной; - 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 педагогам помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература.  

В процессе культурных практик педагоги создают атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий 

в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 

О способах и направлениях поддержки детской инициативы прописаны в п.25.1. по п.25.7. 

ФОП ДО. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь.  Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 

стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, 

которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники  -  это в первую очередь «деятели», а 

не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому  пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и 

т. п.).  
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Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни.  Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В  своих познавательных 

интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и 

отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко 

ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться 

до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова 

давать ответы.  Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и 

направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в 

свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры 

таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней  группы идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель  специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации 

взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», 

«Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель  пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь. Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей - в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.  Важно, 

чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). 

Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, 

«по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет и 6-7 лет)  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы  - помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач.  Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  Он постоянно  создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. Воспитатель придерживается следующих 

правил.  Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь  должна 

быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного 

решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 

вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет 

на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве 

быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к  

перемене стиля общения с ребенком.  Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, 

доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень 

чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в 

их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует 

освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели.  Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности.  При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  Задача 

воспитателя  - развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций 

в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество.  Все это - обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль 

по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем  они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
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записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», 

«Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» - подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает воспитатель роль 

книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на 

самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается 

к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений   

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

программы. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

О главных целях указано в п.26.1., п.26.3. ФОП ДО. 

О принципах построения взаимодействия с родителями (законными представителями) прописано в 

п.26.4. ФОП ДО. 

О совместной образовательной деятельности педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся прописано в п.26.6. ФОП ДО. 

О просветительской деятельности ДОО указано в п.26.7. ФОП ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        Осознанное включение родителей (законных представителей) в совместный образовательный 

процесс позволяет значительно повысить эффективность реализации Образовательной программы 

ДОУ. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и ДОУ, 

а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Поэтому в Учреждении 

используются новые точки взаимодействия, формы работы для повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей).   

         Содержательные и организационные аспекты взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников включают в себя различные формы, которые являются наиболее продуктивными: 

1. Традиционные: 

 - коллективные: родительские встречи, «круглый стол», досуги, семейные развлечения;    

- индивидуальные: беседа, посещение семьи, тематическая консультация, консультация 

специалистов; 

- наглядно-информационные: аудиозаписи интервью с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, развлечений, фоторамки, выставки детских 

работ, информационные стенды, папки - передвижки. 

   2.  Нетрадиционные: 

- информационно-аналитические, анкетирование, опрос,  «почтовый ящик», демонстрация 

результатов реализации проекта;  

- досуговые: семейные олимпиады,  День здоровья,  участие семей в выставках разного уровня,  

творческая гостиная, семейный адаптационный клуб для поступивших в ДОУ детей, организация 

акций.  

- познавательные: семинар – практикум,  мастер – класс,  проектная деятельность, научно-

практическая конференция,  педагогическая гостиная,  семейный клуб;  
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- наглядно-информационные: информационные проспекты для родителей,  день открытых дверей,  

выпуск газет, консультативно - раздаточный материал для родителей,  сайт образовательного 

учреждения,  информирование родителей через городские СМИ, постерные секции.    

 Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет организатор 

бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает 

ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. 

Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут 

получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать 

в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», ток 

шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; викторины и др. 
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2.6  Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями), учитывают особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

О направлениях и задачах коррекционно-развивающей работы прописано в п.27.1 по 

п.28.9.2. 

КРР организуется:  - по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей);  - на основании результатов психологической диагностики; - на основании 

рекомендаций ППК.  

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий.  

Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, 

форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, исходя 

из возрастных особенностей и ООП обучающихся.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе 

рекомендаций ППК ДОУ.  

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с ООП:  

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

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

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

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

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

социальной адаптации;  

- одаренные обучающиеся;  

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке;  

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке;  

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ 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. 
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Содержание коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая работа:  

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

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

анализ причин трудностей социальной адаптации; 

 - комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

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

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

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

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

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

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

- изучение направленности детской одаренности;  

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

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем 

в их развитии;  

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей;  

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;  

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

(методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями;  

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения;  

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

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

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

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности;  

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности;  

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения);  

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты;  

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми;  
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- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 Консультативная работа включает: 

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

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приемов работы с обучающимся;  

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

КРР с ребенком. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

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

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

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

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

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

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

группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и 

физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, не 

поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных технологий.  

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

числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования:  

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов;  

- снижение тревожности; 

 - помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 - создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

  Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании 

медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне образования:  

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

возможных проблем и потенциала развития;  

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

ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного 

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

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности;  

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие его индивидуальных способностей 

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

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости;  

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОО, 

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
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  Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики.  

  Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации на 

дошкольном уровне образования:  

- развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям;  

- формирование уверенного поведения и социальной успешности;  

- коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в 

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

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

 Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, 

рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка 

персонально.  

 Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

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

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

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

результатам психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) 

ребенка. К целевой группе обучающихся "группы риска" могут быть отнесены дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

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

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

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

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания).  

 Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования:  

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

- помощь в решении поведенческих проблем;  

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения;  

- развитие рефлексивных способностей;  

- совершенствование способов саморегуляции.  

 Включение ребенка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей).  

 Направления деятельности педагога-психолога   

Работа с детьми:   

- помощь детям в адаптации в детском саду;   

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии;   

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе, диагностика игровой 

деятельности детей;   

- организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; диагностика 

взаимоотношений со сверстниками (социометрия).   

  Работа с родителями:   

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультирование и др.);   

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;   

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;   
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- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста;   

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память);  

 - обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.   

  Работа с педагогами:   

- подготовка и проведение медико-педагогического консилиума индивидуальное и групповое 

консультирование;   

- подготовка и выступление на педагогическом совете, методическом объединении;  

 - повышение психологической компетенции педагогов.   

  Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога в общеразвивающих группах 

младшего и среднего дошкольного возраста не входят в учебный план, так как малая 

коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам педагогов групп с 

согласия родителей (законных представителей) ребенка.  

Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на 

основе анализа диагностических данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы 

функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев).  

  Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей 

и формированию положительных личностных качеств совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной 

дезадаптации.  

  В рамках коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении организована 

работа психолого- педагогического консилиума (ППк).  

  ППк является одной из форм взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся для психолого- педагогического сопровождения воспитанников с 

нарушениями в развитии.   

  Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- 

педагогического сопровождения воспитанников с нарушением в развитии, исходя из реальных 

возможностей дошкольного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья воспитанников.   

  Задачами ППк являются:   

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в дошкольном учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и состояний декомпенсации;   

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;   

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 

помощи в рамках имеющихся в дошкольном учреждении возможностей;   

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 

состояния.   

   Деятельность ППк регламентируется положением о психолого-педагогическом 

консилиуме МБДОУ и осуществляется в соответствии с планом работы психолого- 

педагогического консилиума. 

  

2.7  Рабочая программа воспитания 

2.7.1  Целевой раздел программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Аленушка» города 

Рубцовска (далее –Рабочая программа воспитания) определяет содержание и организацию 

воспитательной работы в ДОУ и является обязательным компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Аленушка» города 

Рубцовска. 
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 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

3. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4.Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

5.Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642. 

6.Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16); 

7.Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

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

8. Примерной программой воспитания (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/21 от 01.07.2021 год). 

Рабочая программа воспитания является обязательным компонентом основной 

образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ и призвана помочь 

всем участникам образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

образовательной деятельности в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников МБДОУ 

«Детский сад № 57 «Аленушка» предполагает преемственность по отношению к достижению 

воспитательных целей начального общего образования (далее – НОО), к реализации Примерной 

программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

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». 

Рабочая программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы ДОО 

является формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

Цель и задачи воспитания Программы 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий 

для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми 

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование ценностей здорового образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться с 

разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной образовательной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

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

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности 

ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; амплификация (обогащение) 

развития ребёнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного 

развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет 

расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности 

взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения; 
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- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, 

независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и 

иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Принципы и подходы реализуемые в раннем возрасте: 

- принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе 

и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение новых 

способов деятельности. Все это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается 

достичь результата. Маленьких детей необходимо уважать. Развитие интегрировано и цельно. 

Изменения, связанные с развитием, сложны и не всегда очевидны. Развитие взаимообусловлено. 

Изменения в одной сфере, как правило, оказывают воздействие на другие сферы. Использование 

стадий развития полезно, но только как руководство к действию. Вариативность - сущность 

развития. Развитие – неровный процесс. В ходе приобретения детьми новых навыков поведение 

детей может ухудшиться или стать менее дисциплинированным, чем раньше. Развитие проходит в 

социальном контексте; 

- принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. Каждый период 

детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, самобытная, 

неповторимая жизнь; 

- принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте должно опираться 

на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и общения со взрослым; 

- опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным 

методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, 

основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

- принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в личностно-

ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 

ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности; 

- принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 

предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 

материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению наблюдения за 

развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач; 

- принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Реализация данного принципа проявляется в понимании 

преемственности в целях, задачах, принципах, содержании, методах, формах воспитания и 

обучения детей раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования 

выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте: охрана 

здоровья и физическое развитие детей, познавательное, социально-личностное, художественно-

эстетическое развитие. Ориентация на целостное развитие ребенка во всех предметных областях и 

видах деятельности: развитие в единстве когнитивной, эмоциональной, волевой сфер, т. е. 

формирование представлений, способов познания, чувств, поступков, способов действия. При этом 

предполагается, что на последующих возрастных этапах продолжится развитие тех же качеств 

личности, способностей, но уже на другом, более высоком уровне. Принцип преемственности 

предполагает достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в 

образовательном учреждении и семье; 

- общепризнанность, неповторимость каждого ребенка, в частности индивидуальных темпов его 

развития, актуализирует и следующий принцип – принцип индивидуально-дифференцируемого 

подхода к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана изначально различным 

уровнем развития ребенка, зависящим от многих факторов: особенностей развития в пренатальном 

периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, приобретенного в 

различных ситуациях, и т. п.; 
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- принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 

исследовательской и творческой деятельности. Эти принципы применительно к детям раннего 

возраста предполагают, при всей значимости и приоритетности обучения и воспитания, 

построенного на подражании, и необходимости использования прямого образца способов 

действия, начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможностей самостоятельных 

проб в освоении материала. В этом случае запланированные взрослым элементы 

исследовательской активности ребенка и характер их выполнения, выявляемые в процессе 

наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым доступного и одновременно 

развивающего содержания и способа освоения его малышом, т. е. обучение организуется в зоне 

ближайшего развития малыша. Именно поэтому при усвоении ребенком того или иного 

содержания, способов действия возможен перенос их в новые условия, обобщение, вариативное 

применение и даже решение проблемных задач совместно с педагогом. 

- следующий принцип, которому следует программа – принцип полноты содержания 

образования. Требования ФГОС ДО к содержанию образования детей предполагают обеспечение 

условий для всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе 

образования детей раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. В Программе предусмотрено создание условий для всех линий развития; 

- принцип полноты неразрывно связан с принципом интеграции содержания образования. В 

соответствии с современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции 

предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 

деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 

восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие; 

- принцип сотрудничества ДОУ с семьей реализуется как в организационном, так и в 

содержательном плане. 

Перечисленные выше принципы реализуются в укладе ДОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

Уклад образовательной организации 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Структура учебного года в МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Выходные  Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Продолжительность 

учебного года 

с 1 сентября  по 31 мая 

Продолжительность 

каникул  

14 календарных дней 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

с 05.сентября по 16 сентября 

с 10.мая по 19 мая 

Выпуск детей в школу 31 мая 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

4 ноября – День народного единства, 

01 – 8 января – новогодние каникулы, 
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23 февраля – День защитника Отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – праздник Весны и труда, 

9 мая – День Победы. 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня  

с 12-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний блок с 7.00 до 9.00 Утренний блок с 7.00 до 9.00 Утренний блок с 7.00 до 9.00 

-взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

-физкультурно-оздоровительная 

работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в ходе 

режимных процессов  

- индивидуальная работа  

- самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем  

- игровая деятельность  

- образовательная деятельность  

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая деятельность, 

трудовая деятельность в природе  

индивидуальная работа  

-самостоятельная деятельность 

детей по интересам  

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с  

родным краем  

-взаимодействие с семьёй  

- игровая деятельность  

- физкультурно –

оздоровительная работа  

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам  

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем  

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, для детей дошкольного возраста и 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности, регламентируются в 

соответствии СанПиН. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими 

сотрудниками ДОО). 

 

Воспитывающая среда ДОО 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

 

Общности (сообщества) ДОО 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

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

к общению и взаимодействию; 

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

сверстников принимала общественную направленность; 

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

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

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

товарищу; 

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и 

пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение усилий по 

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

ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка 

невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

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

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят 

взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 

воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

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

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

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином 

сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, 

развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими 

детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения 

нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 

для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной группе 

обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает 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; 
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- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

- уважительное отношение к личности воспитанника; 

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с 

выводами о поведении и способностях воспитанников; 

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет 

и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение 

человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе 

Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

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

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

- культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

- свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 

результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в 

будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного 

образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 
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диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей». 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и  

раннего возраста (до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в 

случае неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое  Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности  Показатели 

Патриотическое  Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране, 
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испытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям. 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра 

и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, 

проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной 

и общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения 

в быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое  Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве, стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются 

представления об особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые 

лежат в основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из 

всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 

которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более 

высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, 

хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трёх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие – неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребность в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (познавательное общение в 3-10 

мес.; вербальное и невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года - 3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

- повышенная эмоциональная возбудимость; 

- сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7 - 8 см, прибавка в весе составляет 

2 -2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно 

часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и 

малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 
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постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В этом возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

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

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

лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

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

может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

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

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

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

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

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

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

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

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

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

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

комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

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

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

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

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

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

воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 
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(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно- действенным: малыш решает задачу путём 

непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

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

всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д. 

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

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

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

предметами заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка 

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

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

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

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и 

внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

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

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

мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по- прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

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

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

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

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

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. 

Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. 
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Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, 

у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

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

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

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

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

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

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

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

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

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

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

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах(почему? зачем? для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно- следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, 

их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и 

ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

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

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

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 
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животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов её исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

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

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

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. 

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

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

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

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

т д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре. В 

этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности 

по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, 

эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

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

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

эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

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

через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

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

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать 23 по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

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

могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

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

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

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

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты и сравнения. 

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

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

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

продолжением. 

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

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

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

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 

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

и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

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

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера старших дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких 

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

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

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

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство 

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

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

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

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

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

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

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 
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существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других 

людей. 

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

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

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

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, 

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

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

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

проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по 

игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей старшего дошкольного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

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

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

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

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

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

предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова 

для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

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

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

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

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

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

увеличивается словарный запас. 

Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 
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речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

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

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

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

ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

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

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

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

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

замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

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

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

достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

2.7.2 Содержательный раздел программы воспитания 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии  с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, форм и 

видов деятельности.  

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 

региональный и муниципальный компоненты. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и 

национальные ценности российского общества. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОО. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 

направления воспитания. 
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Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 

 

Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее 

уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и 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. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию 

своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) 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; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

- организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к 

российским общенациональным традициям; 

- 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 лежат в основе социального 

направления воспитания. 

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 
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моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу 

взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии 

(сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения 

договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и 

преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

- воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

- учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

-  учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

- организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

- создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и 

др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

- 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 данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение 

ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 



66 

 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих 

технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

-  укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

-  воспитание экологической культуры, обучение безопасности и жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

- организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых 

игр на территории детского сада; 

- создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

- введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью 

воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание 

того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью 

человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

- формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

-  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

- формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

-  включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. 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. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) 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. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

- показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его 

возможности для нравственного воспитания дошкольников; 
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-  воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, 

воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

- предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

- собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, 

формировать стремление к полезной деятельности; 

- связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием 

приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 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. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других 

народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 

действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать 

его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 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 ДОО; умение подготовиться 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. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

- 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 ДОО; 

- организацию 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. 
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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 художественной деятельности) и играм с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные и 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 ДОО 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. 

Приоритетным в воспитательном процессе ДОО является физическое воспитание и развитие 

воспитанников. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, 

двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

В ДОО организован гибкий режим дня. Однако, это не ущемляет воспитанников во времени, 

отведенном на прогулки, сон и питание. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 

старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается 

путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации прогулок, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

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

личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы 

и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Для 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, 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. 
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Особенности реализации воспитательного процесса 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в следующих видах и 

формах организации воспитательной работы: 

Творческие конкурсы позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по 

нескольким направлениям: социально-коммуникативное развитие, умственное и эстетическое 

воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие конкурсы способствуют художественно–эстетическому развитию ребенка, 

которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживанию персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Творческие конкурсы стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Творческий конкурс – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и 

расширение образовательной деятельности, где развитие получают все участники процесса: 

ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Творческие конкурсы создают условия для приобретения социального опыта участия 

ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической культуры по 

подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОО проводит творческие конкурсы в различных формах, например, конкурсы, выставки, 

фестивали. Конкретная форма проведения мероприятия определяется календарным планом 

воспитательной работы ДОО. 

ДОО помогает подготовиться семье к успешному участию в конкурсе, консультирует 

родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. 

Педагогам приходится учиться видеть домашние условия и возможности ребенка, понимать 

современного родителя и их трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому 

родителю и оказывать посильную помощь в развитии детей дома. Через весь процесс подготовки, 

организации и проведения творческих конкурсов педагогический коллектив детского сада решает 

для себя важную задачу по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и 

детском саду. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления знаний, 

полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социально-коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов деятельности. Для этих 

целей на празднике используются игры и представления. Они позволяют детям расслабиться и 

подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию 

речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не просто так, а для 

того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким 

образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и 

почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет 

усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие 

у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 
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В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, над которыми стоит 

поработать дома. Помимо этого педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: 

насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив вправе не приглашать членов семьи воспитанника на праздники 

в ясельных группах, потому что малыши нередко реагируют слезами на появление родителей, к 

которым нельзя подойти, и теряют весь интерес к празднику. Во время эпидемиологических 

вспышек присутствие родителей тоже, как правило, не  допускается. 

ДОО организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, 

Новый год, Рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы ДОО. 

Организация различных акций может пересекаться с праздниками, но существенно 

отличается от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что акции направлены 

на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира. При проведении акции важно 

продумать его форму и социальный смысл, который необходимо донести до детской души. 

Конкретная форма проведения акции определяется календарным планом воспитательной работы 

ДОО. 

Педагоги, занятые в организации мероприятий должны учитывать важность поисковых 

действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на взаимодействии и 

сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку историю народной 

игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; особенности народных 

деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) невозможно без посещения 

музеев, выставок, конкурсов. Дошкольнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании 

«Информационных карточек», изготовлении игрушек. 

Одним из ключевых направлений воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 57 

«Аленушка» являлось воспитание основ экологической культуры дошкольников.  

Важной формой экологического воспитания являлись природоохранные акции, в которых 

принимали участия воспитатели, дети и их родители. 

Природоохранные акции «Зёрнышко», «Зелёная ёлочка – живая иголочка», «Птичья 

столовая», «Земля – наш общий дом», «Зелёная волна добра» сплотили педагогов, детей и 

родителей, помогли увидеть практическую значимость природоохранной деятельности.  Ежегодно 

мы проводим природоохранную акцию  «Зёрнышко», которая направлена на привлечение 

внимания взрослых и детей к участию в зимней подкормке птиц. Дети вместе с родителями 

изготовили кормушки для птиц и в течение зимнего периода подкармливали и вели наблюдения за 

зимующими птицами. В благотворительных акциях: «Спешите делать добро», «Гостинцы для 

любимцев», воспитанники и их родители оказали поддержку и помощь детскому саду в 

содержании живого уголка, т.е. были заготовлены корма, организованный сбор рябины 

воспитателей и детей на территории ДОУ для обитателей экологического блока «Муравейник». 

Итоги бесед и наблюдений за дошкольниками позволяют утверждать, что у выпускников 

детского сада воспитаны навыки культурного поведения в природной среде, дети владеют 

практическими навыками общения с животными и растениями, проявляют заботу о них, 

испытывают эмоциональный подъём. В основном сформированы элементарные понятия, 

раскрывающие закономерности жизни природы, её значение для человека. Дети проявляют 

активность в решении посильных экологических проблем. 
 

Совместные образовательные мероприятия с детьми при участии социальных партнеров. 

Организации – социальные 

партнеры МБДОУ № 57 

«Аленушка» 

Содержание работы 

МКУ «Управление 

образования» г. Рубцовска 

Управление и координация деятельности учреждения в области 

дошкольного образования 

ИМЦ МКУ «Управление 

образования» 

Организация и контроль методической деятельности 

дошкольного учреждения 
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Городской комитет 

профсоюза образования 

Оказание социальной и правовой помощи педагогам, вовлечение 

в общественную деятельность 

ОГИБДД МО МВД России 

«Рубцовский» 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма 

МБОУ «Гимназия№ 11» - Экскурсии в школу 

- Совместные собрания по адаптации и успеваемости 

выпускников ДОУ 

Городская психолого-медико-

педагогическая комиссия 

Проведение ППк для выявления возможных проблем в обучении 

и развитии детей, обратная связь 

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы «Малая академия» 

- Экскурсии 

- Участие в экологических конкурсах и проектах 

- Реализация программы дополнительного образования по 

экологическому воспитанию «Юный краевед»; художественно-

эстетическому воспитанию «Весёлый пластилин» 

 

Библиотека семейного чтения 

«Лад» 

- Приобщение к детской литературе и детскому чтению, 

формирование грамотного читателя 

- Клуб юных любителей чтения  

КГБОУ «Рубцовский 

педагогический колледж» 

- Взаимодействие в рамках договора о дуальном обучении 

студентов дошкольного отделения РПК; 

- совместная деятельность по обеспечению профессиональной 

переподготовки педагогов 

Алтайский институт развития 

образования им. А.Топорова, 

г.Барнаул 

- диссеминация материалов из опыта работы через Банк лучших 

практик; 

- участие в профессиональных конкурсах 

Алтайский краевой детский 

экологический центр 

- участие в мероприятиях, конкурсах, обмен опытом и 

распространение опыта работы детского сада на краевом уровне 

КГБУ «Алтайский  краевой  

центр  ППМС-помощи» 

-взаимодействие по вопросам оказания консультативной помощи 

семьям; 

-участие в конкурсах 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей осуществляется 

сотрудничество с учреждениями образования и культуры. Самораскрытие личности и 

самореализация творческих способностей воспитанников обеспечивается социальными 

партнерами, что способствует успешной социализации воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации программы воспитания. 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе реализации программы воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной 

ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ОО. 

Участие семьи – неотъемлемая и уникальная часть программы воспитания. Семья является 

институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на развитие ребенка в период раннего и 

дошкольного возраста. Работа ДОО будет успешной, если будет обеспечено сотрудничество с 

семьей. Родители могут и должны играть важную роль в образовательной деятельности. А 

педагогам, реализующим программу воспитания, необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

С одной стороны, педагоги информируют родителей о жизни ребенка в условиях 

образовательной организации, о психолого-педагогических подходах к процессу образования 

детей, принятых в ДОУ, с другой стороны, узнают о жизни ребенка и его семьи вне 
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образовательной организации, о том какие аспекты воспитания и обучения представляют 

наибольшую ценность для родителей (законных представителей). Кроме посещает их ребенок, 

формирует у них чувство принадлежности, общности с другими семьями и педагогическим 

коллективом. 

Необходимость партнерского взаимодействия, ориентация на преемственность и 

взаимодополняемость определяется в программе воспитания общностью задач образование и 

развитие ребенка. 

Программа предусматривает, и педагоги и родители берут на себя обязательство 

действовать сообща, развивая дух сотрудничества. Общение, взаимное уважение, принятие 

различий и, прежде всего признание важности интересов ребенка создают основу для 

плодотворного сотрудничества. С помощью взрослых (педагогов, родителей) ив самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими, овладевает культурными практиками в процессе приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации и т. 

п.), приобретая тем самым культурные умения. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. 

Осознанное включение родителей (законных представителей) в совместный образовательный 

процесс позволяет значительно повысить эффективность реализации Образовательной программы 

ДОУ. Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений семьи и ДОУ, 

а именно – сотрудничества, взаимодействия и доверительности. Поэтому в Учреждении 

используются новые точки взаимодействия, формы работы для повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей).   

         Содержательные и организационные аспекты взаимодействия педагогов ДОУ с семьями 

воспитанников включают в себя различные формы, которые являются наиболее продуктивными: 

1. Традиционные: 

 - коллективные: родительские встречи, «круглый стол», досуги, семейные развлечения;    

- индивидуальные: беседа, посещение семьи, тематическая консультация, консультация 

специалистов; 

- наглядно-информационные: аудиозаписи интервью с детьми, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, развлечений, фоторамки, выставки детских 

работ, информационные стенды, папки - передвижки. 

   2.  Нетрадиционные: 

- информационно-аналитические, анкетирование, опрос,  «почтовый ящик», демонстрация 

результатов реализации проекта;  

- досуговые: семейные олимпиады,  День здоровья,  участие семей в выставках разного уровня,  

творческая гостиная, семейный адаптационный клуб для поступивших в ДОУ детей, организация 

акций.  

- познавательные: семинар – практикум,  мастер – класс,  проектная деятельность, научно-

практическая конференция,  педагогическая гостиная,  семейный клуб;  

- наглядно-информационные: информационные проспекты для родителей,  день открытых дверей,  

выпуск газет, консультативно - раздаточный материал для родителей,  сайт образовательного 

учреждения,  информирование родителей через городские СМИ, постерные секции.    

 Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой 

дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. 

Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его ведет 

организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 
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воспитывать. Главное назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования родительского 

коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим 

проблемам. Вопросы выбирают сами родители.  

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», 

ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 

привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы 

предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической 

помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определенному 

разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о помощи, 

благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни семьи, 

поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

План мероприятий с семьями дошкольников 

№ 

п/п 

Тема  Ответственный  Сроки  Исполнители  

1 Родительские собрания  Воспитатели мл., 

средних, 

старших и 

подготов. гр. 

1 раз в 

квартал 

Родители 

2 Родительское собрание «Адаптация 

детей к условиям ДОУ»  

Воспитатели 

групп раннего 

сентябрь Персонал группы 
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 возраста 

3 Анкетирование «Уровень 

удовлетворенности качеством 

представления услуг ДОУ» 

Зам. зав. по ВМР Сентябрь, 

апрель 

Воспитатели всех 

групп 

4 Заседание родительского комитета 

ДОУ 

Заведующий 

 

1 раз в 

квартал 

Члены 

родительского 

комитета 

5 Экологическая акция «Зернышко» Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

октябрь Воспитатели, дети 

и их родители 

5 Консультация  по ПДД Зам. зав. по ВМР 

воспитатели 

октябрь Родители 

подготов. гр. 

6 День открытых дверей Заведующий 

Зам. зав. по ВМР 

февраль Сотрудники 

7 Консультация – передвижка «Спорт – 

это жизнь» 

Зам. зав. по ВМР ноябрь Воспитатели всех 

групп 

8 Тематические занятия, посвящённые 

«Дню Матери» 

Муз. 

руководители, 

воспитатели 

ноябрь Дети и родители 

9 Фотовыставка «Новогодние 

каникулы» 

Быстрянцева 

Е.В., 

воспитатели 

январь Родители  

10 Акция «Скоро в школу» 

 

Зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

февраль 

 

воспитатели 

подгот.гр., 

родители 

12 Оформление родительских уголков по 

ПДД «Азбука безопасности» 

Инженер по ТБ, 

воспитатели 

март  

13 

 

Отчётный концерт кружков Зам. зав. по ВМР май Руководители 

кружков 

14 Привлечение к  

- утеплению групп,  

- ремонту групп,  

- созданию развивающей среды 

-благоустройству территории 

воспитатели  

Октябрь, 

май  

июнь 

родители 

15 Участие в инспекторских проверках 

по питанию, выполнению режима дня 

Заведующий В течение 

года 

Члены 

родительских 

комитетов групп 

16 Анкетирование для определения 

режима пребывания детей 

Заведующий Август, 

январь 

 

17 Выставки детского творчества Зам. зав. по ВМР постоянно воспитатели 

19 Консультации логопедов, педагога-

психолога  

Учителя-

логопеды, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

 

 

2.7.3 Организационный раздел Программы воспитания 

Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего готовность всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности.  

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования:  
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1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное 

материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.  

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания.  

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-

педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо интегрировать с 

соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО.  

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – 

для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 

социокультурного окружения ДОО.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отношений в 

ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, характер 

воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, педагогами и 

родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное пространство и 

нормы общения участников образовательных отношений в социальных сетях.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО.  

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно проектироваться 

командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных отношений. 

Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое наполнение 

жизнедеятельности ДОО.  

Устав ДОО, локальные акты, 

правила поведения для детей и 

взрослых, внутренняя 

символика.  

2 Отразить сформулированное ценностно-смысловое 

наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности ДОО:  

– специфику организации видов деятельности;  

– обустройство развивающей предметно-

пространственной среды;  

– организацию режима дня;  

разработку традиций и ритуалов ДОО;  

– праздники и мероприятия.  

ООП ДО и Программа 

воспитания  

3  Обеспечить принятие всеми участниками 

образовательных отношений уклада ДОО.  

Требования к кадровому составу 

и профессиональной подготовке 

сотрудников.  

Взаимодействие ДОО с семьями 

воспитанников.  

Социальное партнерство ДОО с 

социальным окружением.  

Договоры и локальные 

нормативные акты.  

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая среда 

раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая среда – это 

содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его особенности, 

степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую воспитанию 

необходимых качеств; 
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- «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются нравственные, 

гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально организованного 

педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего достижение 

поставленных воспитательных целей; 

-  «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт деятельности, в 

особенности – игровой. 

  

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В 

каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий 

детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, 

традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые 

проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития 

конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с 

носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

- создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 

создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в 

целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ОО и включать:   

- оформление помещений;  

- оборудование;  

- игрушки.  

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания, 

способствовать их принятию и раскрытию ребенком.  

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

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация.  

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной.  

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. 

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира.  

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 
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представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с 

особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации должна 

быть гармоничной и эстетически привлекательной.  

При выборе материалов и игрушек для ППС необходимо ориентироваться на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование должны 

соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах соответствует возрастным 

особенностям детей, ежегодно изменяется и дополняется. Обогащение развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ обеспечивает позитивные изменения в реализации личностно-

ориентированной модели образовательного процесса, благоприятно отражается на эмоциональном 

самочувствии детей и сотрудников ДОУ.  

Наличие оборудованных кабинетов: 

Музыкальный зал 

Предназначение: решение задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с образовательной программой. 

Формы работы: занятия, утренники, праздники, разные виды музыкально-игровых занятий. 

Оборудование: пианино, аккордеон, магнитофон, музыкальный центр, мебель, ковровое покрытие, 

музыкальные инструменты, игрушки. 

Зал для физкультурных занятий 

Предназначение: решение дидактических, оздоровительных и воспитательных задач физического 

воспитания. 

Формы: занятия, соревнования, праздники, подвижные игры в соответствии с образовательной 

программой. 

Оборудование: стационарные детские комплексы в группах для лазания, подлезания, метания в 

соответствии с программой и возрастом, гимнастические скамейки, кольца, тренажер, маты, мячи и 

другой инвентарь, пианино. 

Кабинет психолога 

Предназначение: коррекционно-развивающая работа и осуществление психологического 

сопровождения каждого воспитанника. 

Формы работы: занятия, игровое взаимодействие с детьми, консультирование взрослых, 

коммуникативная и просветительская деятельность, тренинги, семинары. 

Оборудование: методическая литература, дидактический материал, интерактивное оборудование, 

психодиагностический инструментарий, игрушки, пособия. 

Кабинет логопеда (2) 

Предназначение: диагностическо-коррекционная работа по развитию речи детей. 

Формы работы: занятия, игровая деятельность с детьми, диагностика, консультирование 

взрослых, семинары. 

Оборудование: дидактический материал, методическая литература, инструментарий для работы по 

постановке звуков, мультимедийное оборудование, интерактивное оборудование, игрушки. 

Экологический блок «Муравейник» 

Предназначение: реализация содержания образовательной программы (учебная и трудовая 

деятельность, экспериментирование, циклические наблюдения за обитателями экоблока) 

Оборудование: экологический класс; зоокомната – 10 видов животных; птичий двор – 11 видов 

птиц; подводное царство – 9 видов рыб и земноводных; зимний сад; коллекция ландшафтов; 

коллекции камней и семян; методическая литература и разработки, домашняя лаборатория. 

 Интерактивный кабинет 

Предназначение: реализация содержания образовательной программы  

Формы работы: занятия с интерактивным оборудованием, просмотр мультфильмов 
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Оборудование: мультимедийный комплекс (интерактивная доска, проектор, ноутбук), 

интерактивное оборудование (цифровая детская лаборатория «Наураша в стране Наурандии», 

песочный стол, LEGO - конструктор). 

Имеется учебная площадка для ознакомления с правилами дорожного движения, 

спортивная площадка, эколого-оздоровительная тропинка, уголок леса, фитоогород, огород. 

 

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка 

и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса  

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В 

ДОУ имеются: воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,  младшие воспитатели. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач  заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы администрация ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 
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детей, осуществляя организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

Работа с кадрами включает повышение уровня профессиональных компетентностей и 

стимулирование: 

• разработаны критерии оценки труда работника, по которым выделяется надбавка к 

заработной плате, награды и поощрения; 

•составлены должностные инструкции; 

• организуется обмен опытом; 

• оказывается консультативная, методическая помощь; 

• проводится аттестация и др. 

Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения 

оптимального развития личности ребенка. 

Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога 

осуществляется в процессе ее проектирования и организации. 

Наименование должности  

(в соответствии со 

штатным расписанием)  

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного  

Заведующий детским 

садом  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ;  

- создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

- формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально значимых 

проектов;  

- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОУ;  

– контроль за исполнением управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОУ (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной 

деятельности в ДОУ); 

- стимулирование активной воспитательной деятельности педагогов  

Старший воспитатель  - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОУ за 

учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОУ на учебный год, 

включая календарный план воспитательной работы на уч. год;  

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов в 

воспитательной деятельности;  

- наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической квалификации 

воспитателей;  

-участие педагогов и воспитанников  в городских, краевых и 

всероссийских, конкурсах и т.д.;  

- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры;  

- развитие сотрудничества с социальными партнерами 

 

Педагог-психолог  - оказание психолого-педагогической помощи;  

- осуществление социологических исследований обучающихся;  

- организация и проведение различных видов воспитательной 

работы;  
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- подготовка предложений по поощрению обучающихся и педагогов 

за активное участие в воспитательном процессе.  

Воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре,  

музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог  

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, физической 

культурой;  

- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций ДОУ; 

 – организация работы по формированию общей культуры будущего 

школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  

- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса;  

- организация участия воспитанников в мероприятиях, конкурсах, 

проводимых городскими, краевыми  и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности.  

 

 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

Управление МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Аленушка» города 

Рубцовска осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», а 

также со следующими локальными актами: 

- Трудовыми договорами между администрацией и работниками; 

- Коллективным договором между профсоюзной организацией и администрацией; 

- Штатным расписанием; 

- Должностными инструкциями, определяющими обязанности работников ДОУ; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

- Положением о комиссии по урегулированию споров; 

- Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников МБДОУ; 

- Договорами между ДОУ и родителями (законными представителями); 

- Инструкциями по организации охраны жизни и здоровья детей в ДОУ; 

- Положением о родительском комитете; 

- Положением о родительском собрании; 

- Положением о Совете учреждения; 

- Положением о педагогическом совете; 

- Положением, регламентирующим функционирование МБДОУ, режим дня воспитанников, 

организацию воспитательно-образовательного процесса; 

- Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

- Программой развития ДОУ; 

- Образовательной программой ДОУ; 

- Рабочими программами (планами воспитательно-образовательной работы) педагогов ДОУ; 

- Учебным планом ДОУ; 

- Расписанием непосредственно-образовательной деятельности, учитывающим учебную нагрузку; 

- Расписанием занятий, режимом дня в соответствии с СанПиН; 

- Циклограммой деятельности педагогов; 

- Положением о платных дополнительных услугах; 

- Положением о порядке подготовки и организации проведения процедуры самообследования 

МБДОУ "Центр развития ребенка – детский сад №57 "Аленушка" города Рубцовска; 

- Положением о внутриучрежденческом контроле;  

- Положением об обработке персональных данных; 

- Положением о защите персональных данных работников, обучающихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей); 

- Положением по противодействию коррупции; 
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- Положением об официальном сайте в сети Интернет; 

- Положением об обращении граждан. 

Локальные акты разрабатываются, принимаются и утверждаются в соответствии с Уставом 

Учреждения. 

Организация образовательной деятельности с воспитанниками основывается на следующих 

нормативных документах: учебный план; календарный учебный график. 

Данные документы являются нормативными актами, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности. 

Учебный план состоит из обязательной и вариативной частей. 

Обязательная образовательная деятельность организована в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к содержанию воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ. Обязательная часть 

обеспечивает выполнение основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). Обязательная часть организованной 

образовательной деятельности с детьми организуется утром и во вторую половину дня. 

Учебный план МБДОУ ориентирован на организацию образовательной деятельности в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

• режим работы учреждения; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• праздничные дни. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы предусматривает организацию стартового и итогового мониторинга.  

Диагностическое обследование в рамках мониторинга органично включено в 

воспитательно-образовательный процесс и проводится посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

ДОУ укомплектовано литературой, необходимой для осуществления образовательного 

процесса, методическими материалами, дидактическими пособиями, игровым оборудованием в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Фонд 

методической и художественной детской литературы располагается в основной своей части в 

методическом кабинете, а также в кабинете заведующего, педагога-психолога, учителя - логопеда 

и в групповых помещениях.  

В методическом кабинете ДОУ регулярно организуются выставки: действующие и 

эпизодические. Постоянными выставками являются: «Передовой опыт – школа мастерства», 

«Новинки литературы», «Детская цифровая лаборатория «Наураша в стране Наурандии» и другие. 

К эпизодическим выставкам относятся: «Готовимся к смотру-конкурсу» (аттестации, итоговым 

занятиям и др.), «Альтернативы» (о программах и передовых технологиях развития 

дошкольников), и другие, потребность в которых возникает в течение учебного года. 

 Подробное описание приведено на сайте МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» в 

разделе «Документы» http://detsad57.ucoz.ru/index/dokumenty/0-106 

В разделе «Образование» http://detsad57.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-149 

Информационное обеспечение 

С целью взаимодействия между участниками образовательного процесса (педагоги, 

родители, дети), создан сайт ДОУ, на котором размещена информация, определённая 

законодательством. Сайт дошкольного образовательного учреждения является элементом 

информационной политики образовательного учреждения и обеспечивает открытость и 

доступность информации об образовательном учреждении. Сайт дошкольного учреждения 

соответствует установленным требованиям. С работой сайта знакомы родители воспитанников. 

http://detsad57.ucoz.ru/index/dokumenty/0-106
http://detsad57.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-149
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Вся информация о деятельности ДОУ нормативные и локальные акты размещены на сайте ДОУ, на 

информационных стендах в помещении детского сада, информационных папках на группах. 

Информационное обеспечение существенно облегчает процесс составления отчётов, 

документов по различным видам деятельности ДОУ, проведения самообследования, самоанализа, 

мониторинга качества образования, делает образовательный процесс более содержательным, 

интересным, позволяет использовать современные формы организации взаимодействия педагогов 

с детьми, родителями (законными представителями).  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

управленческой, методической и педагогической деятельности обеспечивается техническими 

средствами, сетевыми и коммуникационными устройствами: персональный компьютер – 6, 

ноутбук – 10, цветной принтер – 1, МФУ (многофункциональное устройство) – 3, мультимедийная 

система (проектор, экран) – 4, цифровой фотоаппарат – 1. Компьютеры, предназначенные для 

управленческой и организационно-педагогической деятельности, имеют выход в Интернет. 

Воспитанники ДОУ самостоятельного доступа к компьютерам и ноутбукам не имеют. 

Педагоги имеют возможность использовать интерактивные дидактические материалы, 

образовательные ресурсы для работы с детьми.  

Информация о деятельности ДОУ отражается на информационных стендах в коридорах 

Учреждения, в информационных уголках групп и на официальном сайте детского сада. 

 
Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

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

любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, 

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

оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми 

участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 

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

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

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

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации 

являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их 

успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем 

мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

Все дети с ОВЗ в ДОУ получают необходимую коррекционную помощь. Разработаны планы 

индивидуального развития в соответствии с рекомендациями специалистов городской ПМПК.       

Обучение в группах компенсирующей направленности ведётся по адаптированной основной 

образовательной программе ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

5-7 лет. . 100% детей с ОВЗ получают услуги по присмотру и уходу в детском саду. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план 

воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим 

этапам: 

- погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и 

пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в 

расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после 

которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе 

ценности или наоборот. События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В 

ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе 

наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание 

ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 
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Воспитательный процесс следует строить, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных 

представителей). 

Планирование воспитательной работы должно обеспечить интеграцию разнообразного 

содержания форм работы с МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» по всем образовательным 

областям ООП ДО и направлениям рабочей программы воспитания во всех видах детской 

деятельности. 

При организации воспитательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса с помощью 

календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов освоения рабочей программы 

воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в вопросах воспитания дает большие 

возможности в развитии их личности. 

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения единства 

воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Задачи, решаемые детьми в том или ином виде деятельности, не следует коренным образом менять, так 

как это может нарушить принцип систематичности и последовательности освоения материала и 

развития детей. 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» должен 

отражать мероприятия, направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по 

каждому направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реализации ООП 

ДО и рабочей Программы воспитания, календарный план воспитательной работы должен 

соответствовать комплексно-тематическому планированию работы с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 57 «Аленушка» и отражаться в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 

57 «Аленушка» предусматривает разделение на периоды, то в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» должны отражаться мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих тематике 

данного периода. Следует учитывать возможность интеграции разных направлений рабочей 

программы воспитания в одном мероприятии. 

В календарном плане воспитательной работы раздел «Целевая аудитория» отражает контингент 

участников мероприятия (воспитанники, их родители (законные представители). Следует учитывать, 

что мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из аудиторий, так и быть совместными. 

Ответственными за то или иное мероприятие могут быть как представители администрации, так 

и воспитатели, и специалисты МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» 

Ответственные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия: 

- Заведующий ДОУ – мероприятия, предполагающие участие родителей (законных 

представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гостей; 

- Старший воспитатель, воспитатель, специалисты – мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или нескольких возрастных 

групп; 

- Музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию музыкальной 

деятельности воспитанников на любом уровне; 

- Инструктор по физической культуре – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

образовательной области «Физическое развитие». 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» 

утверждается ежегодно на педагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы 

представлена в Приложении № 1 к образовательной программе дошкольного образования. 

При составлении плана воспитательно-образовательной работы в каждой возрастной группе 

педагоги должны учитывать мероприятия ДОУ, утвержденные в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» на текущий учебный год. 
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          III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия реализации программы 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Созданиеразвивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Важной задачей детского сада при введении ФГОС ДО  стало  совершенствование педагогического 

процесса и повышение развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством 

организации развивающей образовательной среды, обеспечивающей творческую деятельность 

каждого ребенка, позволяющей ребенку проявить собственную активность и наиболее полно 

реализовать себя. 
       Образовательное пространство детского сада выступает как развивающая образовательная 

среда, в ходе взаимодействия входящих в него компонентов и имеет определенные свойства: 
гибкость, обозначающую способность образовательных структур к быстрому изменению в 

соответствии с изменяющимися потребностями личности, окружающей среды, общества; 
непрерывность, выражающуюся через взаимодействие и преемственность в деятельности 

входящих в нее элементов; 
вариативность, предполагающую изменение развивающей среды в соответствии с 

потребностями в образовательных услугах населения; 
интегрированность,  обеспечивающую решение воспитательных задач посредством 

усиления взаимодействия входящих в нее структур; 
открытость, предусматривающую широкое участие всех субъектов образования в 

управлении, демократизацию форм обучения, воспитания и взаимодействия; 
установку на совместное деятельное общение всех субъектов образовательного 

процесса, осуществляющееся на основе педагогической поддержки как особой, скрытой от глаз 

воспитанников позиции педагога. 
Детский сад представляет для ребенка среду, в которой протекает естественная и реальная 

жизнь, что становится предпосылкой для решения двух важных взаимосвязанных проблем. С 

одной стороны, максимально приближает учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, что помогает личностному принятию их ребенком; с другой — учит ребенка действовать и 



86 

 

общаться в ситуациях, максимально приближенных к социальному бытию человека. ДОУ 

рассматривается как целенаправленно специально организованная среда, служащая для ребенка 

моделью социума. 

Специальным образом организованная среда МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» 

• оказывает позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению 
• выступает в роли стимулятора, движущие силы в целостном процессе становления 

личности ребенка 
• обогащает личностное развитие способствует раннему проявлению разносторонних 

способностей. 

            В соответствии с требованиями ФГОС ДО к структуре основной соответствует 

принципу развивающего образования, цель которого — развитие ребенка; 
— сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
— соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные образовательные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному минимуму); 
— обеспечивает интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей, основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 
— предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 
— предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

взаимодействия педагога с детьми; 
— в полной мере обеспечивает условия для поддержки и развития игровой деятельности детей 

с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных потребностей, интересов и способностей. 

Компоненты образовательной среды МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка»: 

- пространственно-предметный (физическое окружение); 
- социальный (человеческий фактор) 
- психо-дидактический (программа обучения) 

Образовательное пространство детского сада выстроено таким образом, что дети сами 

выступают  с инициативой своего развития, а  взрослый, видя, в какой области лежит мотивация их 

деятельности, обеспечивает ее моральной, материальной, интеллектуальной поддержкой, 

подсказывает, как построить процесс познания, помогает получить наглядный результат, оформить 

его, обсудить, сделать позитивным достоянием коллектива и достижением жизни ребенка. Не 

указывая, что нужно делать, но зная, как образована конкретная область знания и из чего 

складывается процесс освоения ее содержания, через какие этапы он проходит, взрослый 

обустраивает комфортную среду для деятельности детей, подает идеи, демонстрирует образцы, 

становится источником сведений, снабжает материалами и оборудованием. 
МБДОУ «Детский сад № 57 «Аленушка» работает в режиме развития и имеет своей  целью 

процесс становления личности ребенка, раскрытие его индивидуальных возможностей, 

формирования познавательной активности. 

Развивающая  образовательная среда детского сада построена в соответствии с основными    

закономерностями  воспитания и обучения детей, а так же в соответствии с функциями 

развивающей образовательной среды дошкольного образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 
Функция стимулирования активности детей имеет в своей основе цель предложить ребенку 

разнообразный материал для его активного участия в разных видах деятельности. 
Информационная функция 

Необходимый уровень информативности среды на разных этапах развития личности ребенка 

обеспечивается разнообразием тематики, обогащением функциональных свойств ее элементов, 

комплектностью и многообразием ее элементов. 
Функция сохранения психологического здоровья 
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Окружающая среда является важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его 

эмоциональное состояние. 
Содержание материалов и оборудования, их размещение, планировка помещений должны 

вызывать положительные эмоции, давать возможность находить удобное место как для 

коллективной («свободная площадь»), так и индивидуальной («уголок уединения» и пр.) 

деятельности. 
Воспитывающая функция среды не требует особой расшифровки. Сама среда является тем 

самым центром, где зарождаются узы сотрудничества, положительных взаимоотношений, 

организованного поведения, бережного отношения. 
Развивающая функция среды является ведущей. Только тогда среда может претендовать на 

высокое звание развивающей, когда она содержит материал, посильный каждому ребенку, когда 

она обеспечивает ступеньки того самого продвижения, о котором мы говорим, подразумевая 

развитие. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность развития 

деятельности от простых ее форм к более сложным. 

Функции развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ: 

Группа раннего возраста 

• познавательная – вводит ребенка в мир знакомых предметов и малознакомых предметов, 

звуков, явлений, действий и отношений; 

• оздоровительная – обуславливает развитие двигательной активности малыша, соответствует 

оздоровлению. 

Младшая группа 

• познавательная  – удовлетворяет потребность ребенка в освоении окружающего мира, 

стимулирует познавательную активность; 

• коммуникативная – стимулирует речевое развитие, позволяет ребенку познать азы общения 

и взаимодействия; 

• оздоровительная – стимулирует двигательную активность, обогащает двигательный опыт, 

приобщает к культуре здоровья; 

• творческая – приобщает детей к творческой деятельности, способствует саморазвитию и 

самореализации. 

Старшие группы 

• культурно-коммуникативная – обеспечивает освоение средств и знаков речевой 

коммуникации, формирует социальный опыт; 

• духовно-эмоциональная – подводит к пониманию и усвоению общечеловеческих ценностей; 

• спортивно-оздоровительная – приобщает к физической культуре, помогает осваивать 

способы сохранения своего здоровья; 

• практически-действенная – обогащает практический опыт, дает возможность действовать; 

• опытно-экспериментальная – стимулирует исследовательскую деятельность; 

• художественно-преобразующая – способствует художественно-творческому процессу, 

формирует готовность и способность к самовыражению. 

Развивающая предметно – пространственная среда ДОУ  включает все, что доступно 

непосредственному восприятию ребенка и использованию им в практической деятельности, она 

соответствует  противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям.  Предметно-

развивающая среда  вовлекает детей в образовательный процесс и обеспечивать максимальный 

психологический комфорт. 

Соблюдение основных принципов. 
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии 
• Установление контакта между взрослыми и детьми 
• Позиция  партнерства «глаза в глаза»: 
• разновеликая мебель, 

• оборудование индивидуального места ребенка, 
• оптимальная дистанция при организации в разных видах деятельности 

Принцип активности, самостоятельности, творчества 
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• Он проявляется при формировании предметного окружения ребенка: крупные 

игровые и дидактические пособия, рисовальная стена творчества, живописные картинки со 

съемными элементами изображения (с застежками, пуговицами), использование 

гигиенической комнаты для участия детей во взрослой жизни (хозяйственный труд, опыты с 

использованием большого количества воды) 
Принцип комплексирования и гибкого зонирования 

• Жизненное пространство в детском саду организовано таким образом, что оно дает 

возможность построения не пересекающихся сфер активности 
• Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций и 

т.д. 
Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого 
• Среда  побуждает детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышает 

тем самым функциональную активность ребенка 
• Учтены условия для формирования развития полноценного образа «Я». 

Принципы учета половых и возрастных различий детей 
• Создавая предметную развивающую среду,  учитывались половые различия детей. 
• Среда  предоставляет возможность, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности 
Принцип открытости-закрытости 

• Во-первых, открытость природе, проектирование, способствующее единству 

Человека и Природы 
• Второй аспект – это открытость культуре. В ее прогрессивных проявлениях 
• Третий аспект – это открытость обществу 
• Четвертый – открытость своего «Я», собственного внутреннего мира 
• В помещении детского сада развешиваются самые разные фотопортреты детей и 

взрослых в различных сочетаниях, отражающие возрастную динамику 
• Альбомы и папки с фотографиями хранятся в доступном для ребенка месте, что бы 

он мог по желанию рассматривать их 
Принцип безопасности. 

• Педагоги соблюдают правила пожарной безопасности, нормы СанПиН и инструкций по 

охране жизни и здоровья детей 

Принцип рациональности и целесообразности 

• это удобство, простор, функциональная значимость каждого компонента, эстетичность. 

Если мы будем создавать предметно-развивающую среду вне реализации этих принципов, 

то наша среда превратится в мертвую дорогостоящую игрушку.   

Предметно – развивающая среда в ДОУ подобрана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

• Материалы и оборудование для одной образовательной области  используются  и в ходе 

реализации других областей. 

• Предметное пространство каждой возрастной группы носит специфические черты, 

отражающие общие и индивидуальные потребности детей. 

• Все игры и игрушки расположены в доступном для детей месте, игровые и развивающие 

пособия расположены на уровне глаз детей. 

• В игровых зонах расположен материал, используемый в процессе специально 

организованного обучения; иной, но похожий; «свободный», позволяющий ребенку 

применять усвоенные средства и способы познания в других областях. 

• Большое внимание уделяется развитию детской индивидуальности, учета темпа развития и 

деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. 
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• Большое внимание уделяется  свободной деятельности детей. Однако это не просто время, 

когда дети предоставлены сами себе, а время работы воспитателя в выбранной детьми сфере 

деятельности.  

Интеграция 

При проектировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями для успешной 

реализации целей и задач основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

необходимо обеспечить интегративных подход и к организации развивающих центров активности 

детей. 

«Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс связности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность познавательно-речевой, физической, 

художественно-эстетической и социально-личностной сфер развития  ребенка в образовательном 

процессе. 

Образовательный процесс в МБДОУ: 

-   строится на свободном выборе педагогами программ, средств, форм, методов  воспитания и 

обучения, обеспечивающих развитие ребенка, с обязательным выполнением федеральных 

государственных требований, с учетом уровня и направленности реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей детей; 

-   обеспечивает каждому ребенку как личности возможность удовлетворять свои потребности в 

развитии, развивать физические, личностные, интеллектуальные качества, свои потенциальные 

способности, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться в различных видах детских 

деятельностей. 

В основе концепции основной образовательной программы дошкольного образования  

определено: дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они действительно увлечены 

процессом обучения. Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к 

исследованию, активности, проявлению инициативы и творчества. При этом воспитатели: 

-   имеют представление о зоне актуального развития и проектируют зону ближайшего развития 

каждого ребенка; 

-   формируют обстановку и предоставляют материалы для развития; 

-   ставят перед каждым ребенком и перед группой в целом цели развивающего характера, 

учитывая интересы, способности и потребности каждого; 

-   поддерживают в детях самостоятельность, естественную любознательность, инициативу, 

активность в освоении окружающей действительности. 

Условиями успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования являются: 

-  развивающее образовательное пространство для повышения роли жизненных ценностей у 

детей; 

-  единство педагогических воздействий и взаимодействия со стороны всех, кто участвует в 

воспитании и образовании,  обеспечивающих нормальное развитие, хорошее психическое 

самочувствие, успешное развитие детей.           

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается 

через интеграцию образовательных областей в интегрированных формах совместной, 

самостоятельной, образовательной деятельности. 

 Реализация содержания образования: 

-  обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных 

отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

-  раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в 

мире людей и предметов; 

- учитывает приоритет  практической деятельности (деятельностно-коммуникативная 

составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию 

(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-

ориентационной составляющей образованности; 
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-  осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у 

ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей,  готовности 

эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и 

т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели; 

-  имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию 

толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и 

экологически грамотного поведения и др. 

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием 

физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается компетентность  ребенка в 

разных видах деятельности и в сфере отношений. 

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются общие 

способности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие. 

Инновационность подхода к организации среды развития ребенка определяется актуальностью 

интеграции не только образовательных областей, определенных ФГОС ДО, но и необходимостью 

организации центров активности на принципах развития и интеграции. 

Обогащение и содержательная интеграция центров активности предметно-пространственной 

среды, обладающей разносторонним потенциалом активизации, способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс, является одним из значимых 

психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с целью формирования 

интеллектуальных, личностных, физических качеств, познавательной, социальной мотивации 

ребенка к развитию, самореализации. 

Современный дизайн помогает познанию окружающего мира, бытового опыта детей и 

обогащает различную деятельность воспитанников, стимулирует их положительное отношение 

друг к другу, а также развивает  познавательную активность. 

Развивающая среда сочетает в себе традиционные и нетрадиционные компоненты, 

обеспечивает преемственность детского сада и семьи. Включает ряд базисных аспектов, 

необходимых для полноценного физического, социального, познавательного и эстетического 

развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста. 

Оборудование детских помещений детского сада  позволяет реализовать организацию воспитания 

ребенка раннего возраста на научной основе по следующим принципам: 

1. Принцип обеспечения здорового образа жизни и физического развития 

Оборудование группы мебелью и пособиями  отвечает задачам развития всех систем организма, 

повышению двигательной активности, своевременному овладению ведущими навыками, 

способствовеут охране нервной системы ребенка. 

2. Принцип обеспечения воспитания и развития ребенка в условиях детского сообщества 

Интерьер группы  рассчитан на одновременное присутствие 10–15 детей младенческого, раннего 

возраста. При этом  учтены нормальные условия жизни как для одного отдельного ребенка, так и 

для группы детей в целом. 

3. Принцип обеспечения педагогического процесса в условиях общественного воспитания 

Оборудование группы  способствует соблюдению условий жизни малышей, входящих в одну 

группу, но живущих по разным режимам соответственно их возрасту и состоянию здоровья. 

Способствовует методам последовательности и индивидуальной постепенности в обслуживании 

детей, возможности индивидуального общения с одним ребенком в системе работы с группой 

детей в целом. 

4. Принцип надежности и безопасности 

Интерьер группы  включает предметы мебели и оборудования, конструкции которых 

обеспечивают надежность и безопасность их использования для маленького ребенка: исключены 

случаи падения с высоты, выпадения с боковых поверхностей изделий, удары и ушибы в 

результате неустойчивости последних, травмирование об острые углы и т.п. 

5. Принцип гигиенического соответствия 

Предметы мебели и оборудование  выполнены из экологически чистых материалов, имеют 

водоотталкивающее покрытие, при гигиенической обработке не терятютструктуры материалов, из 

которых они изготовлены, и не деформируются. 
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6. Принцип эргонометрического соответствия 

Предметы мебели и оборудование  выполнены на основе размеров, утвержденных Министерством 

здравоохранения России для детей первых лет жизни.  

7. Принцип вариативности. 

Предметы мебели и оборудование  удобны для ребенка, создают  ощущение комфорта. В их 

конструкции  заложен принцип вариативности, позволяющий в случае необходимости изменять 

пространственные характеристики изделий в секциях. Принцип вариативности позволяет менять 

размеры частей изделий по мере роста и взросления малышей. 

8. Принцип гарнитуры 

Все  изделия укомплектованы (в осонсном) по стилю, цветовому решению, обеспечение 

сочетаемости предметов мебели, их секционного перестроения соответственно техническим 

характеристикам. Предметы мебели сочетаются с общим убранством группового помещения. 

9. Принцип рациональности 

Оборудование и мебель  выполнены по принципу рационального использования, облегчающего 

труд персонала, обслуживающего одновременно 10–15 детей раннего возраста. Любое изделие, 

входящее в комплект оборудования рационально расположено для работающего взрослого. 

10. Принцип складирования 

Оборудование  легкое в использовании, с одной стороны – обладает устойчивостью, с другой – 

мобильностью: в случае перемещения имеет держатели, устройства, которые позволяют 

стационарно фиксировать предмет к стене, к какой-либо поверхности и в случае необходимости 

легко открепляются и перемещаются. 

Все части гарнитурного комплекта  хорошо складируются в случае переезда или перемещения из 

группы в группу. 

В групповом помещении  организованы зоны для следующих форм активности: 

•  приема пищи и занятий; 

•  развития движений; 

•  сюжетных игр; 

•  игр со строительным материалом; 

•  игр с машинками; 

•  изобразительной деятельности; 

•  музыкальных занятий; 

•  чтения и рассматривания иллюстраций; 

•  игр с песком и водой; 

•  отдыха; 

•  уголок природы. 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы организована с учетом 

возможности для детей играть и заниматься любимым делом индивидуально или отдельными 

подгруппами. Используется гибкое зонирование предметно-развивающей среды с учетом детских 

интересов и индивидуальных потребностей. Пособия, игрушки при этом располагаются так, чтобы 

не мешать свободному перемещению детей. Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и 

потребностям детей игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении игровой атрибутики, 

наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру своего влияния на 

самостоятельные детские игры, создает условия и настрой на игру в течение всего дня пре-

бывания…детей..в..детском..саду. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной среды для жизни и 

здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового и дидактического материалов 

возрастным..и..санитарно-гигиеническим..требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда средней группы организована в 

соответствии с зонированием.  Это центры игры, театрализации, искусства, науки, строительства, 

математики, двигательной деятельности, в которых дети самостоятельно по желанию выбирают 

интересные дела. Все пособия, игрушки располагаются так, чтобы создать условия для совместной 

деятельности и общения по интересам небольшими подгруппами. Необходимо также 

предусмотреть места, где ребенок может на время уединиться, отойти от общения, подумать, 

помечтать. Игровой опыт каждого ребенка становится предметом осмысления педагога. Он 
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задает себе вопросы: почему ребенок играет постоянно в одни и те же игры? Почему его игровые 

действия мало прогрессируют и сохраняют рисунок, свойственный малышам? Почему ребенок 

всегда находится «в тени игры» и выполняет только второстепенные роли или просто наблюдает за 

играми других? Ответы на эти вопросы помогают воспитателю найти правильную 

тактику..подхода..к..детям. 

Ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. 

Поэтому в игровых наборах для детей этого возраста присутствуют куклы разных размеров, 

разного пола, разных «профессий», наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды 

транспорта, домашние и дикие животные.  Имеется разнообразный строительный материал, так как 

дети не только создают постройки, но и используют крупный строительный материал для игровой 

планировки. В группе есть дополнительный  игровой материал: коробки, бечевки, катушки, 

палочки, лоскутки — все это находит применение в игре и способствует развитию игровых 

замыслов и творчества. 

        Воспитанникам представляются в пользование предметы для ряженья; элементы костюмов 

сказочных героев, маски животных, эмблемы с изображениями любимых литературных 

персонажей (Винни-Пух, Буратино). Это позволяет самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: 

• партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

• передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

• обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это 

можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными 

и чувствовать себя компетентными. 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей группе обеспечивает возможность 

выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Наполняемость предметной развивающей среды обеспечивает разностороннее развитие 

детей, накопление опыта игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной и двигательной деятельности. В 

организации среды предусматривается легкость трансформирования пространства детьми в 

соответствии с интересами (легкие ширмочки, заборчики, цветные шнуры). Широко используется 

полифункциональный материал, предусматривающий вариативность использования с учетом 

разнообразных детских замыслов. Это различные детали крупных напольных строительных 

наборов, всевозможные объемные предметы (коробки, диванные подушки, специально 

изготовленные набивные модули), палочки, веревочки и прочее. 

Воспитатель создает условия для вариативной игровой деятельности, наполняет игровое 

пространство разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными 

материалами для игрового творчества, развивающими познавательными, настольно-печатными 

играми, головоломками. Учитывается тендерная специфика — предусматриваются материалы, 

соответствующие интересам девочек и мальчиков. 

Игровое оборудование размещается так, чтобы рационально использовать все свободное 

пространство групповых помещений, а также продумать организацию пространства и размещение 

игрового оборудования на участке детского сада. 

Большое внимание уделяется созданию условий для самостоятельной продуктивной 

деятельности - конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания разного рода поделок, 

макетов из природного и бросового материала. Все эти виды детской активности играют важную 

роль в развитии дошкольника. Для развития продуктивного творчества детей необходимо 

позаботится о подборе картинок, изображений различных поделок и игрушек, вариантов 

оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых изделий, сшитых или связанных 

взрослым, схем с изображением последовательности работы для создания разных поделок и т. п. 

Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятельности, а 
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также продолжить овладение умением самостоятельно работать по образцу или схеме. 

Предусмотрены  уголки уединения - тихое место, где ребенок может заняться спокойной 

деятельностью, отдохнуть от активного общения. 

Место педагога в развивающей образовательной среде 
Предметная среда, окружающая детей, даже организованная наилучшим образом, не может 

сама собой, без руководства взрослого воздействовать на их развитие. Только взрослый, 

целенаправленно организуя предметный мир, раскрывает в своих действиях и отношениях с 

детьми его сущность: он «одушевляет Интегративный подход и к организации развивающих 

центров активности детей» 

Работа педагога складывается из трех равно необходимых компонентов: 
- реализация поставленных в программе общих задач психического развития; 
- реализация регионального компонента воспитания и образования; 
- цели конкретного образовательного учреждения и интересы каждого ребенка группы и его 

родителей. 
Таким образом, организация образовательной среды — направление управленческой 

деятельности руководителя ДОУ, связанное с созданием целостной системы материальных, 

культурных и дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение учебно-

воспитательных задач в оптимальных условиях. 
Вместе с тем каждый педагог ДОУ (воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель 

изостудии, эколог, инструктор по физкультуре) также решает задачу создания предметно-

пространственной среды как подразделения учреждения. Важно отметить, что педагог при этом 

проявляет свою индивидуальность, учитывает наличные ресурсы своего образовательного 

пространства, но свой персональный проект обязательно согласует с моделью образовательной 

среды всего ДОУ. Задача каждого педагога связана в первую очередь с обеспечением оптимальных 

условий для индивидуального развития каждого ребенка. 
 

 

Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – 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; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с 

ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 



94 

 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
 

 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, соответствующие ФОП ДО п. 32.1. и  

представлены на официальном сайте дошкольного учреждения. 

кабинет заведующего: 

- создание благоприятного психоэмоционального климата для работников детского сада и 

родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам воспитания и развития 

детей. 

методический кабинет: 

- осуществление методической помощи педагогам; 

- организация консультаций, семинаров, педагогических советов; 

- выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

спортивный зал: 

- физкультурные занятия; 

-  спортивные досуги; 

- развлечения, праздники; 

- консультативная работа с родителями и воспитателями.  

музыкальный  зал: 

-  утренняя гимнастика; 

- занятия по музыкальному воспитанию; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги; 

- развлечения; 

- театральные представления; 

- праздники и утренники; 

- родительские собрания и прочие мероприятия для родителей; 

- оказание консультативной, методической помощи по развитию музыкально – эстетических 

способностей детей.  

кабинет психолога: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционные занятия с детьми; 

- индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально – волевой сферы ребенка, формирование положительных личностных 

качеств; 

-  индивидуальные консультации. 

интерактивный кабинет: 

- занятия с интерактивным оборудованием; 

-  просмотр мультфильмов 

кабинет логопеда (2): 

-  занятия по коррекции речи; 

- консультационная работа с родителями  по коррекции речи детей. 

медицинский кабинет: 
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- осмотр детей; 

- консультации медсестры; 

- профилактическая работа с детьми; 

- оздоровительная работа с детьми; 

-  консультативно – просветительская работа с родителями и работниками ДОУ.  

групповые комнаты: 

- воспитательно-образовательный процесс; 

-  сюжетно – ролевые игры; 

-  самообслуживание; 

-  прием пищи. 

спальное помещение: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна.  

групповые приемные: 

- информационно – просветительская работа с родителями.  

коридоры ДОУ: 

- постоянно действующая тематическая выставка детских творческих работ; 

- постоянно действующая выставка картин художников города Рубцовска;   

- лестничные проемы оформленные творческими панно по темам: «Времена года», «Транспорт», 

«Геометрические фигуры», «Природные зоны России» с  целью развития у дошкольников 

познавательного интереса, внимания, памяти и других психических процессов.  

Экологический блок «Муравейник»: 

- дежурство; 

- наблюдения за живыми объектами; 

- образовательная деятельность; 

- экспериментирование; - релаксация. 

           Материально-техническое оснащение оздоровительного процесса в ДОУ. 

     а) Эколого-оздоровительная тропинка, на которой в теплое время года (весной, летом, 

осенью) ежедневно проводится утренняя гимнастика с детьми среднего возраста и старшего. 

Начинается она с ритуала «С добрым утром»: дети здороваются с природой, желают друг другу 

здоровья, а также на тропинке занимаются оздоровительным бегом, ритмической гимнастикой. 

     б) Уголок нетронутой природы, где растут ели, рябины, тополя, кусты калины, дикорастущие 

травы, цветы бархатцев, летают и распевают звонкие песни певчие птицы, дает возможность детям 

пообщаться и полюбоваться живой природой, послушать пение птиц, подышать свежим утренним 

воздухом, наполненным ароматами цветущих деревьев и цветов. 

     в) Бассейн «Лягушатник» - для купания детей в летний период и закаливания детского 

организма с использованием естественных условий: принятие воздушных. Солнечных, водных 

ванн, босохождение по горячему и мокрому песку, по зеленой траве. 

     г) Территория участка детского сада хорошо озеленена. По всему периметру забора 

посажены деревья тополя, березы, карагачи, клены, которые создают зеленый щит, защищающий 

внутреннее пространство от пыли и шума. На территории детского сада также растут 

замечательные деревья, как рябины, ясень, яблони, ели, кусты сирени, калины. Детские игровые 

участки разделены живой изгородью из карагача. Посажена аллея молодых сосен, огород с 

лекарственными травами, множество разнообразных цветов. Цветущие растения и зеленые 

насаждения благотворно действуют на психику детей и дают эмоционально-оздоровительный 

эффект. 

      д) Физкультурная площадка для проведения физкультурных занятий,  самостоятельной 

двигательной деятельности детей, спортивных праздников и досугов. 

     На площадке находятся: 

1. Спортивные снаряды на полосе препятствий: 

- гимнастическая скамейка (длина 3м, высота 30 см) -1; 

- гимнастическая стенка для лазанья (4 пролета, высота 3м, ширина 80 см)-1; 

- гимнастическая стенка (1 пролет, высота 1,5 м, ширина 1 м) с высокой перекладиной (высота 1,2 

м) и низкой (высота 80 см) для виса, подтягивания и переворачивания -1; 
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- прыжковая яма с дорожкой для разбега (прыжки в длину и высоту) -1; 

- дуги (высота 60-50-40 см, ширина 50 см) – 6; 

- щит для метания -1. 

2. Спортивная площадка для спортивных игр и упражнений: 

- спортивная беговая дорожка (длиной 30 м) -1; 

- мячи (диаметром 20 см) – 15; 

- городки – 15; 

- дорожка с разметкой для метания вдаль (длина 20 м)-1. 

3. Для зимнего спорта: 

- хоккейные клюшки с шайбами и мячами – 10; 

- ледяная дорожка, горка (на участках); 

- лыжи (на подгруппу) -10; 

- лыжная трасса; 

- санки (в каждой группе); 

- снежные барьеры (на участках). 

4. Спортивно-развивающая предметная среда физкультурного зала. 

     Цель: погружение ребенка в мир природы и создание условий для формирования навыков 

здорового образа жизни, используя доступные способы его укрепления, развитие их творческих 

способностей. 

Физкультурное оборудование: 

1. Гимнастические стенки с набором досок и лесенок (3 секции) -1 шт. 

2. Гимнастическая скамейка (длиной по 1,5 м) -6шт. 

3. Мягкое гимнастическое бревно (длиной 2 м) -1шт. 

4. Дуги разных размеров (высотой 40, 60 см) -4 шт. 

5. Стойки для прыжков -2 шт. 

6. Перекладина – 1 шт. 

7. Веревочная лестница – 1шт. 

8. Мат – 4 шт. 

9. Мишень, мешочки для метания. 

10.  Мячи всех размеров. 

11. Скакалки – 25 шт. 

12. Мелкие пособия: обручи, кегли, ленточки, палки гимнастические, шнур. 

Тренажеры простейшего типа. 

1. Экспандеры кистевые – 10 шт. 

2. Медицинский резиновый бинт (длиной 50 см) -25 шт. 

3. Ролик гимнастический – 1 шт. 

4. Беговая дорожка «Колибри» -1 шт. 

Нестандартное физкультурное оборудование  

направлено на совершенствование  здоровьесберегающей среды в ДОУ, создание условий для 

экологического образования дошкольников. 

1. Пособие «эколого-оздоровительная тропинка» с использованием 

природного материала: гальки, веточек, листьев и мха, которые помещены в отдельные небольшие 

ящички. Используется на  занятиях для укрепления мышц стопы, для повышения мышечного 

тонуса стопы и повышения работы иммунной системы через рефлекторные точки стопы. 

2. Сундучок «Аптека Матушки природы», где находятся в отдельных 

мешочках и подушечках лекарственные травы и корешки. Дети по внешнему виду и по запаху 

учатся определять растения, узнают, при каких заболеваниях можно их использовать. Пробуют на 

вкус настои из разных трав. 

3. «Чудесные мешочки» в которых находятся: песок, глина, камни. На 

занятиях используют для закрепления знаний и неживой природе, для развития мелкой моторики 

рук. Дети могут по своему желанию поиграть с песком (пересыпать из рук в руки), с глиной 

(помять её), с камушками (покатать их между ладоней, подбросить и поймать их), поделиться 

своими знаниями, как можно использовать неживую природу для оздоровления своего организма. 

4. Пособия – тренажеры для развития движений: «гусеница», «змея», 
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«черепаха», «динозавр» - для ходьбы, бега, прыжков, перешагивания; «попугай», подушка 

«Хохотушка» - для перебрасывания друг к другу; «Дюдюка» - для прыжков вверх с места; 

«Осьминожка» - для прыжков на одной ноге; пеньки, цветы напольные, оздоровительные 

дорожки из пуговиц, пробок, палочек; геометрические фигуры, «следы», коробки, ходули – 

использую на занятиях для развития физических качеств и укрепления здоровья детей. 

5. Уголок «Поиграй-ка», где находятся атрибуты к подвижным играм с 

экологическим содержанием, помогающие детям закрепить и систематизировать знания о природе. 

6. Фонотека «Это удивительный мир». Записи голосов птиц, шум дождя, ветра и других  

природных звуков используется на занятиях для релаксации, снятия напряжения у детей, а также 

используется медленная и спокойная музыка для игр – превращений которые помогают 

воспитывать уважительное отношение к природе, ее представителям и воспринимать их как 

равных человеку. 

 
3.4  Кадровые условия реализации программы 

 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В 

ДОУ имеются: воспитатели, старший воспитатель, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре,  младшие воспитатели. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения бухгалтерского 

учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач  заведующий ДОУ вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы администрация ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров обеспечивает 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, осуществляя организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы.  

 
3.5  Распорядок дня 

Распорядок дня по МБДОУ «Детский сад № 57 «Алёнушка» 

Холодный период года (сентябрь—май) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Дети 

раннего 

возраста 

2г - 3г 

2-ая 

млад.гр.   

3г-4г 

Средняя 

гр.  

4г - 5л 

Старшая 

гр.  

5л -6л 

Подготов. 

гр. 6л -7л 

1.  Приём, осмотр, игры 
 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 

8.00 
7.00 – 7.30 
 

7.00 – 7.30 
 

2.  Прогулка, подвижные игры 

на воздухе 

- - - 7.30 – 8.10 

 

7.30 – 8.15 

3.  Утренняя гимнастика, игры, 

дежурство 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.10 – 8.30 8.15 – 8.40 

 

4.  Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 

9.00 
8.30 – 9.00 

 

8.40 – 9.00 
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5.  Образовательная 

деятельность, двигательная 

разминка              
 1 подгруппа (образ. 

деятельность) 
                                                                     

2 подгруппа (образ. 

деятельность) 

 
3 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– 9.25 

 
9.35–10.00 
 
10.10-10.35 

 

 
9.00 – 9.30 

 
9.40– 10.10 
 
10.20-10.50 

6.  Игры 9.30 – 9.50 9.40 – 9.50 9.50 – 

10.15 

- - 

7.  Второй завтрак 10.30 – 10.45 10.35 – 

10.50 

10.40-

10.55 

10.45 -

10.55 
10.50 -11.00 

8.  Прогулка 
 

9.50 – 11.50 9.50 – 

12.00 

10.15 – 

12.15 

10.40 – 

12.30 

10.50 – 

12.35 

9.  Подготовка к обеду, обед 
 

12.00 – 12.20 12.00 – 

12.30 

12.15 – 

12.45 

12.30 – 

12.50 

12.35 – 

12.50 

10.  Дневной сон 

 

12.20 – 15.20 12.30 – 

15.00 

12.45 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

11.  Постепенный подъём, 

динамический час, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.30 

12.  Игры, труд, индивидуальная 

работа, образов. деятельность,  

кружковая работа 
                                                       

1подгруппа 
2 подгруппа   

 

 

 

 
15.30 – 15.40 
15.50  -16.00  

 

 

 

 
15.20- 15.35 
15.45-16.00 

15.30 – 

15.50 

 

 

 

 

 

15.30 – 

15.55 

15.40 – 

16.10 

 

 

 

13.  Подготовка к полднику, 

полдник 

 

16.00 – 16.30 16.00 – 

16.20 

16.05 – 

16.25 

16.10 – 

16.30 

16.15 – 

16.35 

14.  Прогулка 
 

16.30 – 18.30 16.20 – 

18.20 

16.25 – 

18.35 

16.30 – 

18.30 

16.35 – 

18.35 

15.  Игры, уход домой 
 

18.30 – 19.00 18.20 – 

19.00 

18.35 – 

19.00 

18.40 – 

19.00 

18.40 – 

19.00 

15. Работа с родителями По мере прихода родителей (утро, вечер) 

 

 
Распорядок дня по МБДОУ «Детский сад № 57 «Алёнушка» 

Теплый период года (июнь — август) 

№ 

п/п 

Режимные моменты Дети 

раннего 

возраста 

2г - 3г 

2-ая 

млад.гр.   

3г-4г 

Средняя 

гр.  

4г - 5л 

Старшая 

гр.  

5л -6л 

Подготов. 

гр. 6л -7л 

16.  Приём, осмотр, игры 

 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 

8.00 
7.00 – 7.30 

 

7.00 – 7.30 

 

17.  Прогулка, подвижные игры 

на воздухе 

- - - 7.30 – 8.10 
 

7.30 – 8.15 

18.  Утренняя гимнастика, игры, 

дежурство 

8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30 8.10 – 8.30 8.15 – 8.40 
 

19.  Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 
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 9.00   

20.   Игровая деятельность   
9.00 – 9.30 
 

 

 
9.00 – 9.40 
 

 

 
9.00 –9.50 
 

 
9.00– 10.10 

 
9.00 – 10.20 
 

 

21.  Подготовка к прогулке, 

образовательная деятельность 

на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

деятельность 

9.30 –11.50 9.40 –12.00 9.50 – 

12.15 
10.10-

12.30 
10.20-12.35 

22.  Второй завтрак 10.30 – 

10.45 
10.35 – 

10.50 

10.40-

10.55 

10.45 -

10.55 
10.50 -11.00 

23.  Подготовка к обеду, обед 

 

12.00 – 

12.20 
12.00 – 

12.30 

12.15 – 

12.45 

12.30 – 

12.50 

12.35 – 

12.50 

24.  Дневной сон 
 

12.20 – 

15.20 
12.30 – 

15.00 

12.45 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

12.50 – 

15.00 

25.  Постепенный подъём, 

динамический час, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 

15.30 
15.00 – 

15.20 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.25 

15.00 – 

15.30 

26.  Игры, досуги, общение по 

интересам, выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активност 

15.30 – 
16.00  

15.20-  
16.00 

15.25 – 

16.10 

 

 

 

 

 

15.25 – 

16.10 

15.30 – 

16.15 

 

27.  Подготовка к полднику, 

полдник 
 

16.00 – 

16.30 
16.00 – 

16.20 

16.05 – 

16.25 

16.10 – 

16.30 

16.15 – 

16.35 

28.  Прогулка 

 

16.30 – 

18.30 
16.20 – 

18.20 

16.25 – 

18.35 

16.30 – 

18.30 

16.35 – 

18.35 

29.  Игры, уход домой 

 

18.30 – 

19.00 
18.20 – 

19.00 

18.35 – 

19.00 

18.40 – 

19.00 

18.40 – 

19.00 

15. Работа с родителями По мере прихода родителей (утро, вечер) 
 

 

 

Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребёнка – детский сад № 57 «Аленушка» города Рубцовска (далее ДОУ) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 года до 7 лет, вплоть до прекращения 

образовательных отношений в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей по основным направлениям 

(далее – образовательные области) – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

  Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; 

в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 
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ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный 

№ 71847).  

Программа определяет единые для Российской Федерации базовые объем и содержание ДО, 

осваиваемые обучающимися в ДОУ.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, 

направленные на создание условий для формирования общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.   

Содержание Программы включает в себя совокупность пяти образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое развитие; а также 

коррекционное,  инклюзивное  направление – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

Обязательная часть программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:   

- воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами;   

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, 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 начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и 

региона проживания.   

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляют парциальные программы:   

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 144 с.; 

- Н.Ю. Куражева Цветик-семицветик: Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников детей от 2 до 7 лет: - СПб: Речь, 2016.– 206с. 

-  О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольников. – 4-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 

96с. 

-   С.Н. Николаева Юный эколог: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112с.;  

- Е.В Колесникова Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 112с. 

- А.Д. Шатова  «Тропинка в экономику»: программа: методические рекомендации : конспекты 

занятий с детьми 5–7 лет / М. : Вентана-Граф, 2015. — 176 с. — (Тропинки). 

Объем обязательной части программы составляет не более 60% от общего объема 

программы, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не менее 

40%, что соответствует требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО.   

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: - 

рабочая программа воспитания,  - распорядок дня для всех возрастных групп,  - календарный план 

воспитательной работы,  - часть, формируемая участниками образовательных отношений (задачи и 
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содержание образовательной деятельности по образовательным областям и направлениям 

воспитания Программы по каждому возрасту).  

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики.   

Программа направлена на всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей ребенка, создание условий для развития его активности, 

инициативности, творческого потенциала.         

Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с детьми 

раннего и дошкольного возраста.         

Программа рассчитана на возраст детей от 2 лет до 7 лет.  

Срок реализации Программы – 5 лет.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Уровень образования – дошкольный. Форма обучения – очная.  

Целью программы является разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства 

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

российского народа, исторических и национально-культурных традиций. К традиционным 

российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его 

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

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

взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:  

- обеспечение единых для РФ содержания ДО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы ДО;   

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;   

- построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей развития;  

 - создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;   

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

благополучия;  - обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

 - достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования.   

Принципы и подходы к формированию программы:   

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста);   

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка;  

- 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;   

- признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   
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- 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;   

- учет этнокультурной ситуации развития детей.   

Планируемые результаты освоения программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению дошкольного образования, конкретизируют требования ФГОС к целевым 

ориентирам по ФОП ДО. Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.   

Партнерство с семьей строиться на основе взаимного уважения и добровольности:  

- организуются встречи-знакомства, анкетирование семей;  

- используются оптимальные формы и методы психолого-педагогического, медицинского, 

социального просвещения родителей (регулярное консультирование – индивидуальное и 

групповое, оперативное и по заявке (лекции, круглые столы, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастерклассов, тренингов, оформление информационно-агитационных стендов, 

тематических выставок, папок-передвижек, создание памяток и др.);  

- предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательно-

воспитательного процесса (посещение образовательной деятельности, просмотры видеозаписи 

образовательной деятельности, знакомство с информацией на сайте ДОУ, Дни открытых дверей, 

родительские собрания, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

(законных представителей) на детские концерты и праздники и др.);  

- родители (законные представители) являются активными участниками мероприятий, 

проводимых сотрудниками МБДОУ (соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», 

физкультурные праздники и досуги, совместные прогулки,  участие в детской исследовательской и 

проектной деятельности, конкурсы семейных газет и др.)  

В разделе «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников» прописаны основные формы работы, основные направления взаимодействия  с 

родителями воспитанников, использования которых позволяет педагогам ДОУ успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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