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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

 

Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» города Кирова (далее - Про-

грамма) разработана на основе Федеральной образовательной программы дошкольного обра-

зования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 г. № 1028 (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (Электрон. версия. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/  Доступ-

на на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации),  (далее - Фе-

деральная программа), разработанной в соответствии с Порядком разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ, утверждённым приказом Мини-

стерства 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 ка-

зенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» города Кирова (да-

лее – дошкольное учреждение) и согласно Федеральному государственному образовательно-

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

планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию обра-

зовательной 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 образова-

ния, 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 Мини-

стерства 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 Федера-

ции от 08.11.2022 № 955. 

3. 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).  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу-

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
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ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

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

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 27 октября 2020 г. № 32 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»  

8. Устав дошкольного учреждения. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольно-

го уровня образования:  

- обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответ-

ствующем его возрасту содержании доступными средствами;  

- создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориенти-

рованного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и ува-

жающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины;  

- создание единого федерального образовательного пространства  воспитания и обуче-

ния детей раннего возраста до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечи-

вающего ребѐнку и его родителям (законным представителям) равные, качественные условия 

ДО, вне зависимости от места проживания.  

Программа направлена (в соответствии с ФГОС ДО) на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

обучающимися дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей дошколь-

ного возраста от 2 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет базовые объем и содержание ДО, осваиваемые обучающимися в дошкольном 
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учреждении, и планируемые результаты освоения Программы. Содержание и планируемые 

результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 

Федеральной программы.  

Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - образовательные об-

ласти):  

Социально-коммуникативное развитие  

    Познавательное развитие  

    Речевое развитие  

    Художественно-эстетическое развитие  

    Физическое развитие  

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ре-

бенка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия со взрослыми;  

 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе, ее объем в со-

ответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема Программы. Часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентиро-

вана:  

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность;  

- на сложившиеся традиции дошкольного учреждения;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива и дошкольного учреждения в целом. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (п.1.9. ФГОС ДО). 

Программа разрабатывается самостоятельно творческой группой педагогов муници-

пального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» города 

Кирова, принимается на педагогическом совете и утверждается заведующим дошкольного 

учреждения.  

Изменения и дополнения в образовательную программу могут вноситься на итоговом 

педагогическом совете ежегодно в следующих случаях: 

- изменениями в законодательстве Российской Федерации в области образования; 

- изменениями в нормативно-правовой базе дошкольного учреждения, 

- изменениями в образовательном запросе родителей (законных представителей) 

воспитанников. 
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Для этого подготавливаются следующие документы: 

1. аналитическая справка (обоснование) о необходимости изменений и дополнений; 

2. протокол педагогического совета о принятии изменений и дополнений в образова-

тельную программу; 

3. приказ по дошкольному учреждению о реализации принятых изменений и дополне-

ний. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Основная цель реализации Программы - разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духов-

но-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, слу-

жение 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образова-

ния и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания;  

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаи-

мопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающе-

му миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей;  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ пат-

риотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его иници-

ативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;  
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- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенно-

стей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), со-

вершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников (далее вместе – взрос-

лые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития); 
10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы харак-

теристики, в том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного воз-

раста 

 При разработке Программы учитывались следующие значимые характеристики: тер-

риториальное расположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери-

стики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Территориальное расположение  

МКДОУ № 49 г. Кирова расположено по адресу: 610005, г. Киров, ул. Чехова, 1.  

Детский сад находится в отдельно стоящем типовом двухэтажном здании. Имеется собствен-

ная территория для прогулок, 7 обустроенных прогулочных веранд, игровое и спортивное 

оборудование, отличительной особенностью детского сада является хорошее озеленение, 

наличие отдельной спортивной площадки. 

Социокультурная среда  

 Социокультурная среда дошкольного учреждения рассматривается как совокупность 

целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития и 

саморазвития базовой культуры ребенка, педагогической культуры педагогов и родителей. 
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Это пространство социокультурного самоопределения ребенка в соответствии с его индиви-

дуальными особенностями и предпочтениями (субкультура ребенка), с одной стороны. Но с 

другой стороны, это и сфера педагогических влияний, т.е. создания педагогических условий 

для развития и саморазвития личности ребенка, которая определяется как социокультурная 

среда дошкольного учреждения.  

 Социокультурная среда понимается как целостное единство:  

- происходящих в ней социокультурных событий, значимых для детей, педагогов, родителей; 

- существующих в ней принципов, правил, норм взаимодействия и стиля отношений между 

детьми, педагогами, родителями;  

- развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения.  

 На основе этого можно определить основные направления работы администрации и 

педагогов в создании и регулировании социокультурного пространства образовательного 

учреждения:  

- определение воспитательных задач своей деятельности на основе анализа цели воспитания 

и модели воспитательной системы образовательного учреждения;  

- анализ состояния социокультурной среды образовательного учреждения;  

- создание программы и плана своей деятельности;  

- проведение социокультурных событий (совместные досуги, праздники, выставки-ярмарки и 

т.п.);  

- создание и поддержка определенных принципов, правил, норм взаимодействия и стиля от-

ношений между детьми, педагогами, родителями в ходе подготовки и проведения социокуль-

турных событий;  

- поддержка детских инициатив, создание временных творческих коллективов детей, родите-

лей и педагогов для подготовки и проведения социокультурных событий;  

- оформление образовательного учреждения.  

 Процесс развития социокультурной среды учреждения охватывает собой весь период 

его деятельности и по качественной выраженности условно состоит из 4-х этапов:  

 1) этап возникновения и установления: создание команды, группы актива (инноваци-

онной группы) объединенной на основе определенных интересов развития дошкольного 

учреждения: формирование образа (видения) настоящего и будущего состояния образова-

тельного учреждения, его социокультурной среды, организация «проблематизации» сообще-

ства педагогов и детей в целях активизации участников к развитию социокультурной среды;  

 2) этап активного развития: разработка программы (плана) действий по построению 

модели социокультурной среды образовательного учреждения; обобщение всех идей в общий 

проект, в план конкретных действий. Организация системы повышения квалификации педа-

гогов, системы дел  учреждения, разнообразных детских, детско-взрослых, педагогических 

сообществ;  

 3) этап формализации: систематизация и обобщение опыта, его трансляция, консерва-

ция инновационных процессов, стагнация (возможен не в полном объеме, например, минуя 

стадии «консервации инновационных процессов», «стагнации»);  



10 

 

 4) этап преобразования: появление новых носителей идей (изменение позиций про-

шлых носителей идей и деятельности), возвращение к этапу возникновения и установления 

(качественно иной уровень развития).  

 Механизмы развития социокультурной среды: содержательные (управленческие и мо-

тивационные) и технологические (методы развития культурной среды, технологии обучения 

и воспитания). Управленческие механизмы (внешние) характеризуют организационноуправ-

ленческое (подбор кадров педагогов-инноваторов, организация системы повышения квали-

фикации по данной проблеме, организация коллективного анализа деятельности), научно-

методическое (анализ ситуации, разработка проекта, программы развития, плана конкретных 

действий, «проблематизация» и обучение коллектива), психолого-педагогическое обеспече-

ние.  

 К мотивационным механизмам (внутренним) относятся: ценностные ориентации, ин-

тересы, готовность к преобразованиям, стимулы активности личности. Итак, понимание со-

циокультурной среды как совокупности условий, способствующих успешному развитию и 

саморазвитию личности ребенка, повышению уровня педагогической культуры не только пе-

дагогов образовательного учреждения, но и остальных работников, говорит о необходимости 

обязательного ее проектирования. 

Контингент воспитанников 

Основной структурной единицей дошкольного учреждения являются группы для де-

тей дошкольного возраста. Проектная мощность дошкольного учреждения – 7 групп (обще-

развивающей направленности).  Предельная численность контингента воспитанников – 141 

человек.  

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, педагоги, 

родители (законные представители).  

Приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения: познавательно-

речевое.  

Содержание Программы учитывает особенности контингента семей, возрастные и ин-

дивидуальные особенности детей. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12 часов), 5-дневной рабочей недели, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Возрастные особенности развития детей 

1 младшая группа (от 2 до 3 лет) 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные из-

гибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны.  

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 
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развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным.  

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить 

овладение социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими 

взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со 

взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные 

обстановке. 

Социальная ситуация развития 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начина ют включаться и другие взрослые (персонал 

детской организации). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослы-

ми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способ-

ность устанавливать эмоциональные и деловые контакты.  

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, со-

ответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.  

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различные формы общения.  

Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные изменения 

в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся более разнообраз-

ными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он уже многое умеет делать 

сам, знает названия и назначение бытовых предметов, стремится помогать взрослым: мыть 

посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, 

его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овла-

дение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как 

инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более 

настойчивым в достижении поставленной цели.  

К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и самостоятельности 

(«Я сам»). 

Мышление 

Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным ми-

ром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, 

вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются элементарные 

представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по об-

разцу, предлагаемому взрослым. 

Восприятие 

Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр сознания 

ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 

практических действий, общения, игры. 
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Речь 

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово 

с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предме-

том деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может за-

помнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или 

рассказ (к трём годам).  

Становятся разнообразными поводы речевых обращений ребёнка к взрослому: расска-

зывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится пере-

живаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя.  

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются 

предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, толь-

ко).  

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными предло-

жениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и 

сложные придаточные предложения. 

Память 

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает узнавание, а 

не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает 

их героям. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятель-

ностью, было интересно, эмоционально окрашено. 

Внимание 

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не вы-

зывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

Одно из достижений этого возраста — развитие воображения, для которого игра явля-

ется благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих действий и пред-

метов. Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя большую 

изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть навязываемый 

сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный 

сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность — быстрые пере-

ходы от одного эмоционального состояния к другому: от согласия — к капризам, от радости 

— к обидам. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к само-

стоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он лю-

бит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограниче-

ния свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается определённое 

отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах 

и играх.  
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Отношения со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. Доброе 

отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. Малыши 

любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. 

Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют раз-

ные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают 

своё сходство, равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопря-

гать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт 

себя. 

Игровая деятельность 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление жить 

общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция подражать взрос-

лому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой ребёнок в условном 

плане, «понарошку» может действовать как взрослый.  

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Ста-

новление процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста.  

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. Обо-

гащается её эмоциональная окраска, увеличивается её продолжительность, игра становится 

всё более самостоятельной. Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное участие 

взрослого: игрушки сами начинают стимулировать игровые 

действия с ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и самостоя-

тельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество разнообразных действий, 

их постоянные повторения и вариации с использованием различных предметов.  

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает разно-

образные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность событий ре-

альной жизни. Он всё чаще пользуется предметами-заместителями, что свидетельствует о 

развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого поведения (мамы, папы, врача, 

строителя и пр.). 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дети 3-4 лет являются прямым продолжением раннего возраста в плане общей сензи-

тивности. Это период овладения социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками.  

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие детского 

организма, совершенствуются физиологические функции и процессы. Организм ребёнка от-

личается от взрослого организма не только меньшими размерами, но и особенностями строе-

ния и деятельности. К особенностям относят: высокие энерготраты, быструю утомляемость 

при статических нагрузках, не совершенные адаптационные возможности растущего орга-

низма, следовательно, важно дозировать физические нагрузки. 
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Условия жизни в это время стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до 

пределов улицы, города, страны. Ребёнок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает сильное желание 

включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, что, конечно, ему ещё недоступ-

но. Он стремится к самостоятельности. Из этого противоречия рождается ролевая игра — са-

мостоятельная деятельность детей, моделирующая жизнь взрослых. 

На четвёртом году жизни ребёнок — субъект самостоятельной деятельности и соци-

альных отношений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных форм обще-

ния. Ребёнок начинает осознавать, что он - индивидуальность, приобретает интерес к телес-

ной конструкции человека. 

Мышление 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной го-

товности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: он может бо-

лее чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе нагляд-

но-действенного к четырём годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. 

Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от конкретного предме-

та, перенос ситуации в «как будто». 

Восприятие 

В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

Дети от использования предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно вырабо-

танным средствам восприятия (к концу возраста восприятие до пяти и более форм предметов, 

до семи и более цветов, дифференциация предметов по величине, ориентировка в простран-

стве группы). 

Речь 

Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. Раз-

вивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт словарный запас ребёнка. 

Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие закономерности 

как морфологического (строение слова), так и синтаксического (построение фразы) порядка. 

Память 

У младших дошкольников память непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок не ставит перед собой цели что-то запом-

нить или вспомнить и не владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро за-

поминает стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их героям, что 

расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоционально окраше-

но. Тем не менее то, что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится по-

вторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания, использовать связи при вос-

поминании. 
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Социальная ситуация развития 

Изменяется место ребенка в системе отношений (ребенок уже не является центром 

своей семьи), развивается способность к идентификации с людьми, образами героев художе-

ственных произведений. 

Внимание 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком-то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Воображение 

На четвёртом году жизни преобладает воссоздающее воображение, т.е. ребёнок спосо-

бен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значе-

ние в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и сказочного. 

Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны и реальны для него. 

Эмоциональная сфера 

В эмоциональном плане характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное со-

стояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять вза-

имоотношения со сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт 

другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику присущ 

оптимизм. В процессе общения со сверстниками и взрослыми ребёнок осваивает социальные 

формы выражения чувств. Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, формируется 

эмоциональное предвосхищение. 

Развитие мотивационной сферы 

Самым важным личностным механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, 

считается соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и за тем 

последовательно развивается. Именно с этими изменениями в мотивационной сфере ребёнка 

связывают начало становления его личности. 

Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может принять ре-

шение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не реагировать на привлекатель-

ный предмет. Включаясь в новые системы отношений, новые виды деятельности, появляются 

соответственно и новые мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, 

мотивы достижения успех а, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с усваиваю-

щимися моральными нормами, и некоторые другие. Особенно важны интерес к содержанию 

деятельности и мотивация достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает 

об раз другого человека (взрослого, других детей). 

Развитие самосознания 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и ин-

дивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ре-

бёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничения свободы. К трём годам у 

него в большей или меньшей степени формируется характер, ребёнок научается действовать 

человеческими способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной 
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стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных желаний — тен-

денция прогрессивная. Но с другой — при объективном отсутствии умения высказывать своё 

мнение малыш выбирает наиболее доступный способ: противопоставление себя взрослым. 

Единственная цель ребёнка — дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и 

все должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности, самоутверждения. 

Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и играх. 

Он начинает остро и бурно реагировать на оценки, учиться самостоятельно оценивать ре-

зультаты своей деятельности.  

Отношения со взрослыми 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя пози-

ция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Развитие ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со взрос-

лым. Возможны два варианта:  

а) если взрослый в целом позитивно оценивал личность ребёнка, тактично и аргумен-

тированно указывал на недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за старание и 

инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; 

б) если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за своево-

лие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка разовьётся желание противо-

стоять взрослому, победить его и ответно добиться своего. Во втором случае гневливость, 

раздражительность и упрямство укореняются, становятся чертами характера. 

Отношения со сверстниками 

В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, 

а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Игровая деятельность 

Игровая деятельность оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре 

дети учатся полноценному общению друг с другом. 

В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли взрослых и в 

обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят деятельность взрослых и отношения 

между ними. Ребёнок, выбирая и исполняя определённую роль, имеет соответствующий об-

раз — мамы, доктора, водителя, пирата — и образцы его действий. Но хотя жизнь в игре про-

текает в форме представлений, она эмоционально насыщена и становится для ребёнка его ре-

альной жизнью. 

Игра способствует становлению не только общения со сверстниками, но и произволь-

ного поведения ребёнка. Механизм управления своим поведением складывается именно в иг-

ре, а затем проявляется в других видах деятельности. 

В игре развивается мотивационно-потребностная сфера ребёнка. Возникают новые мо-

тивы деятельности и связанные с ними цели. Происходят качественные изменения в психике 

ребёнка. 

Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику рисования как 

особого вида деятельности составляет именно изобразительная, знаковая деятельность. 

Центральные новообразования: новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, 

самооценка и осознание своего места в системе общественных отношений. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Пятый год жизни характеризуется интенсивным ростом и развитием организма. Это 

один из периодов так называемого кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, 

наиболее благоприятный для качественного скачка в двигательном развитии. 

Мышление 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Мышление протекает в форме наглядных об-

разов, следуя за восприятием. Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рас-

сказать, что изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического изображе-

ния групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку. 

Способ познания 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности ребёнка, позволяет ему выходить за пределы непосред-

ственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного описания может 

представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является развитие способности 

выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва мышления от непосред-

ственной ситуации. 

На пятом году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности. 

Восприятие 

В этом возрасте продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. Ребё-

нок может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем про-

странстве. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

Речь 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытием новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 

интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его возник-

новения. Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос «почему?».  

Память 

В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться произвольная память. Па-

мять, всё больше объединяясь с речью и мышлением, приобретает интеллектуальный харак-

тер, формируются элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на 

её видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей функцией. 

Внимание 

К пяти годам внимание становится всё более устойчивым. Развивается устойчивость и 

возможность произвольного переключения. Зависимость внимания от эмоциональной насы-

щенности и интереса к деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — пер-

вый необходимый элемент произвольного внимания. 

Воображение 

Продолжает и активно развивается фантазирование, в процессе которого ребёнок 

включает себя и своих близких в цепь самых невероятных событий. Грамотное использова-
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ние взрослыми этих возможностей ребёнка будут способствовать его нравственному и позна-

вательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них, 

предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки поступкам героев. 

Отношения со сверстниками 

Ребёнок развивается, становится физически более выносливым. Это стимулирует раз-

витие выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнива-

ется, становится более стабильным, менее подверженным перепадам. В этом возрасте сверст-

ник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже 

не интересно играть «рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку. 

Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми. 

Наличие конфликтов 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ре-

бёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты ха-

рактера. 

Игровая деятельность 

В среднем дошкольном возрасте дети продолжают проигрывать действия с предмета-

ми, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует действительно-

сти. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В этот возрастной период происходит смена периодов вытяжения (с набором длины 

тела) и округления (с накоплением массы тела) волнообразно (у мальчиков и девочек).  

Физиологи называют этот период «возрастом двигательной расточительности». В за-

дачи педагога входит контролировать и направлять двигательную активность воспитанников 

с учётом проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и акти-

визировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

К пяти годам уже возможно оценить характер ребёнка, его индивидуальность, способ-

ность к творчеству. Он ориентируется во многих бытовых вещах, ситуациях и даже сложных 

межличностных отношениях. Этот возраст — пик развития фантазии и вымысла. На шестом 

году жизни ребёнок — субъект общественной деятельности. 

Мышление 

В старшем возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но совершить преобразования объекта. Развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представ-

ления, комплексные представления, представления о цикличности изменений). Кроме того, 

после пяти с половиной лет на смену правополушарному (творческому) мышлению приходит 

левополушарное (логическое) мышление (кроме левшей), совершенствуются обобщения. К 

шести годам ребёнок в состоянии подразделить животных на домашних и диких, способен по 

отдельным признакам объединить предметы, оценивая их различия и сходство. 

В связи с тем, что ребёнок осознал себя как личность и может это выразить словами, 

владея почти в совершенстве речью, способность к творчеству заметно видоизменяется. Ре-
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бёнок способен сочинять не только сказки. Он пересказывает книги и фильмы, причём отра-

жает всё то, что видит и знает. Это является качественно иной ступенью в его развитии. 

Ребёнок в этом возрасте уже имеет собственное мнение. Он наблюдателен. Собствен-

ное «Я» его уже интересует меньше, чем мир вокруг, в котором он стремится отыскать при-

чинно-следственные связи, чтобы отличить существенное от второстепенного. 

Произвольность познавательных процессов 

В этот период ребёнок становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь 

научиться, он способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем 

полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне затруднена. 

Речь 

Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция речи, т.е. ребёнок учится 

последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается 

самоинструктирование, которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на 

предстоящей деятельности. 

К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести почти все звуки речи. Ребё-

нок бегло излагает свои мысли. Рассказывая, интонационно организует речь. Без труда нахо-

дит в тексте пропущенное слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен 

оценить, как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.  

Воображение 

В этот период ребёнок имеет представление не только о названии и назначении тех 

или иных предметов, но и о том, из чего они сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). 

Его воображение претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображе-

ния позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачиваю-

щиеся истории. 

Физическое развитие 

С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются значительные сдвиги в усовершенствова-

нии моторики и силы. Скорость его движений продолжает возрастать, и заметно улучшается 

их координация.  

Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных навыков: бе-

жать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и пританцовывая… 

Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься на коньках, осваивает 

лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не может определить их у других, что иногда 

мешает чётко выполнять спортивные задания. 

Отношения со сверстниками 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремится поделиться своими знани-

ями и впечатлениями со сверстниками, что способствует появлению познавательной мотива-

ции в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, по-

зитивно влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения со 

сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно его пола, с кото-

рыми он проводит большую часть времени. 

Отношения со взрослыми 
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Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая черта, как лживость, т.е. 

целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-

родительских отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным 

отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения, уверенности в своих 

силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок 

начинает придумывать оправдания своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Всё больший интерес ребёнка пяти лет направляется на сферу взаимоотношений меж-

ду людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируются более чётко. 

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в играх не хотят 

её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо доминировать отцу, а девочки 

— матери. Роль другого пола ребёнок в основном осознаёт в семье, у близких. В этот период 

появляется интерес к тайне рождения человека на свет. 

Отношения партнёрства между родителями и детьми сменяются взаимным отдалени-

ем. Ребёнок уже может безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать 

инициатором её. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфические для дошкольника.  

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия 

в нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и ин-

терпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать привычку 

нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных ситуаций и включение в 

них детей в процессе повседневной жизни. 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается при-

тязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить 

свою значимость. 

Эмоциональная сфера 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: интеллекту-

альные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, эстетические чувства 

(чувство прекрасного, чувство героического), моральные чувства (гордость, стыд, дружба). 

К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями, пытаясь их сдер-

живать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся. 

Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных сновидений, 

беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и будущего, рождения и смерти, 

ребёнок делает открытие, что он тоже может умереть, причём не только от болезней, но и от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц, ме-

дицинских процедур, инъекций. 

Продуктивная деятельность 
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К шести годам ребёнок уже имеет собственное представление о красоте. Он познаёт 

мир прекрасного через посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать класси-

ческую музыку.  

В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей рассматривает картины, 

присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с натуры, придумывая свой сюжет. По 

этому сюжету и по качеству рисунка возможно оценить развитие ребёнка, так как детские ри-

сунки — ключ к внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно 

выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до оттенков настро-

ения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко сочетаются несочетаемые краски и 

появляются невероятные тона. 

В этом возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле: 

лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём — одежда, обувь. 

Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки, карманы.  

Игровая деятельность 

Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам сюжет для них и зная, как 

он сможет сделать замысел реальным. Детям доступно распределение ролей до начала игры, 

включение в ролевые диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответству-

ющей и по содержанию, и интонационно взятой роли.  

Дошкольники осваивают сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. 

На улице отдаётся предпочтение спортивным играм. 

К шести годам ребёнок практически осваивает большинство необходимых ему навы-

ков: он аккуратен, следит за своим внешним видом, причёской, обувью, одеждой, обслужива-

ет сам себя и помогает дома по хозяйству.  

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии де-

тей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигатель-

ная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё неустойчивы. 

Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координа-

ция мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики 

ребёнка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребёнка, разви-

тия речи и подготовки к письму. К этому возрасту у ребёнка сформирована достаточно высо-

кая компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Он способен при-

нимать собственные решения на основе имеющихся знаний, умений и навыков. У ребёнка 

развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в со-

стоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и бытовых 

задач. В 6—7 лет ребёнок — субъект переживания внутренней жизни. 

Мышление 

Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от наглядно-действенного к 

наглядно-образному и в конце периода — к словесному мышлению. Основным видом мыш-

ления является наглядно-образное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок ещё ис-

пытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в выделении 
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наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе усвоенных навыков мыслитель-

ной деятельности на решение новых задач.  

Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики рассуждения. Ре-

шает мыслительные задачи в представлении, мышление становится внеситуативным. 

Складываются предпосылки таких качеств ума, как самостоятельность, гибкость и 

пытливость. Возникают попытки объяснить явления и процессы. Детские вопросы — показа-

тели развития любознательности.  

На умственное развитие ребёнка дошкольного возраста постоянное влияние оказыва-

ют игровая ситуация и действия. Опыт игровых и реальных взаимоотношений ребёнка в сю-

жетно-ролевой игре ложится в основу особого свойства мышления, позволяющего стать на 

точку зрения других людей, предвосхитить их будущее поведение и в зависимости от этого 

строить своё собственное поведение. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различными явлениями свидетель-

ствует о новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнок активно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, дела-

ет попытки использовать их самостоятельно. 

Восприятие 

Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный характер: перцептивные и 

эмоциональные процессы дифференцируются. Восприятие становится осмысленным, целе-

направленным, анализирующим. В нём выделяются произвольные действия — наблюдение, 

рассматривание, поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время 

речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, признаков, состояния раз-

личных объектов и отношений между ними. В старшем дошкольном возрасте для восприятия 

характерно следующее: восприятие превращается в особую познавательную деятельность; 

зрительное восприятие становится одним из ведущих. 

Воспринимая предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, фор-

му, величину (освоение сенсорных эталонов).  

У ребёнка совершенствуется умение определять направление в пространстве, взаим-

ное расположение предметов, последовательность событий. 

Воображение 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей сте-

пени, чем на предыдущих этапах развития.  

Оно переходит во внутреннюю деятельность, которая проявляется в словесном твор-

честве (считалки, дразнилки, стихи), в создании рисунков, лепке и т.д. 

Воображение формируется в игровой и конструктивной видах деятельности и, будучи 

особой деятельностью, переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства 

создания образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их создания. 

К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится управляемым. Фор-

мируются действия воображения: замысел в форме наглядной модели; образ воображаемого 

объекта; образ действия с объектом. 

Внимание 
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Ребёнок организует своё внимание на предстоящей деятельности, формулируя словес-

но. В этом возрасте значительно возрастают концентрация, объём и устойчивость внимания, 

складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, 

познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с интересами ре-

бёнка к деятельности. Появляются элементы после произвольного внимания. 

Память 

В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям непроизвольно без спе-

циальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети могут самостоя-

тельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший ме-

ханический способ запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрос-

лый, ребёнок может использовать более сложный способ — логическое упорядочивание. Ре-

бёнок начинает относительно успешно использовать новое средство — слово. Но, несмотря 

на возросшие возможности детей 6—7 лет целенаправленно запоминать информацию с ис-

пользованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наибо-

лее продуктивным до конца дошкольного детства.  

Произвольность познавательных процессов 

Развитие произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструк-

ции взрослого, придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить 

какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Отношения со сверстниками 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно зна-

чимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между 

эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. В про-

цессе усвоения дети выражают активное отношение к собственной жизни, у них развивается 

эмпатия, сочувствие. 

Эмоциональная сфера 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в своих 

силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социаль-

ных и бытовых задач. 

Развитие самосознания 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным ново обра-

зованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей, 

к перестройке потребностей и побуждений. То, что было значимо раньше, становится второ-

степенным. Появляется обобщённое отношение к самому себе, к окружающим. Происходит 

кризис личности «Я» (соподчинение мотивов).  

Всё, что имеет отношение к учебной деятельности, оказывается ценным. То, что свя-

зано с игрой, — менее важным. 

Возникает критическое отношение к оценке взрослого и сверстника. Оценивание 

сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя. 

Самооценка появляется во второй половине периода на основе первоначальной чисто 

эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки чужого поведения. О мо-
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ральных качествах ребёнок судит главным образом по своему поведению, которое или согла-

суется с нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается в систе-

му этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда совпадает с внешней оцен-

кой, прежде всего — оценкой близких взрослых. 

К концу дошкольного возраста складывается правильная дифференцированная само-

оценка, самокритичность.  

Развивается способность мотивировать самооценку. Самооценка ребёнка старшего 

дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её завышение, чем занижение. 

Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности, чем поведение.  

Появляется осознание себя во времени, личное сознание. 

Игровая деятельность 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваи-

вать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации. Игро-

вые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда от-

крывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько цен-

тров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При организации совмест-

ных игр дети используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени 

сдерживать эмоциональные порывы. 

Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к учению. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенно-

сти ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению дошкольного образования. 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых резуль-

татов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психи-

ческого развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических пе-

риодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых 

результатах возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может раз-

личаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и 

не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам):  

           у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движе-

ния, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упраж-
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нения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ори-

ентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет про-

стейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок 

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

дом; 

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится про-

являть самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности продви-

гаться к цели; 

ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на 

них; 

ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в ос-

новных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и об-

следовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, 

его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодей-

ствию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым 

объектам; 

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцеваль-

ные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и кон-

струирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства 

и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за 

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и со-

циальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определя-

ет цель («Я буду лечить куклу»). 
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Планируемые результаты к четырем годам: 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бро-

сание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с инте-

ресом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 

игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохра-

няет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключать-

ся с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, по-

ложительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверст-

ников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление 

к положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совмест-

ной деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипя-

щих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драмати-

зации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворе-

ния, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространен-

ные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослы-
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ми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окруже-

ния, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстри-

рует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает вре-

мена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных измене-

ниях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно отно-

сится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о живот-

ных и растениях, не причиняет им вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить про-

стую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из гли-

ны и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для со-

здания постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произве-

дения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их 

в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

Планируемые результаты к пяти годам: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает потреб-

ность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, лов-

кость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно оха-

рактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 
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ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педа-

гога проявляет сочувствие; 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению пе-

дагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к призна-

нию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повсе-

дневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в сов-

местный труд со взрослыми или сверстниками; 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоцио-

нальной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литератур-

ные тексты, воспроизводит текст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познаватель-

ной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не 

только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объ-

ектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые ка-

тегории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность экс-

периментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки сделать 

логические выводы; 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родно-
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го края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в 

жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положитель-

но относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится са-

мостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», ори-

ентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализо-

ванной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, раз-

влечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнооб-

разные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к резуль-

тату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в ре-

жиссерских играх. 

 

Планируемые результаты к шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, пока-

зывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о 

некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстри-

рует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражне-

ния в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 
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ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнако-

мым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые 

нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к 

родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется 

жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстни-

ков, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и про-

фессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует 

со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила без-

опасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и без-

опасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, без-

опасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 

поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает во-

просы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания зага-

док, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, де-

монстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное от-

ношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о со-

циальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окру-

жающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям 

анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предме-

тами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в простран-

стве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, ис-

пользует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может клас-
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сифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и по-

требностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюда-

ет правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится 

к ним; 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, изобрази-

тельной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобра-

зительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие 

способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, 

создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельно-

сти, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных 

событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и позна-

вательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответ-

ствии с игровой задачей и правилами. 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу до-

школьного возраста): 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может кон-

тролировать свои движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, ос-

новные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает про-

стейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок прояв-

ляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей дви-

гательной деятельности; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе заня-

тий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двига-

тельной деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и со-

хранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различ-

ных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
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сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 

ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регули-

ровать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных 

ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять пози-

тивную самооценку; 

ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочув-

ствие, сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме 

и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и лич-

ностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познаватель-

ного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступ-

ки литературных героев; 

ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 

искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной при-

надлежности и принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, род-

ственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-

культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстни-

кам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен само-

стоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует 

основные культурные способы деятельности; 

ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представле-

ния о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран 

и народов мира; 

ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

форме, величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, 

вычислять и тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 
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формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предпо-

ложений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые 

средства и другое; 

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

природы России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях жи-

вой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изме-

нениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный позна-

вательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает спо-

собы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искус-

ства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной дея-

тельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности 

в различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, те-

матических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных про-

ектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

точной передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и компози-

ции, преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные сред-

ства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по 

игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к разви-

вающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объ-

яснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным вы-

полнением правил всеми участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкрет-

ной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы 

готовности к школьному обучению. 

 

1.1.5. Педагогическая диагностика (перечень оценочных материалов) 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, и в рамках реализации Программы педаго-

ги должны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, лич-
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ностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позво-

ляет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных 

данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образователь-

ной деятельности.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы 

как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные харак-

теристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой, определя-

ется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирова-

ние. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает непре-

рывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится 2 раз в год.  

Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», «находится в ста-

дии формирования», «показатель не сформирован».  

Интерпретация показателей:  

Показатель сформирован (достаточный уровень) - наблюдается в самостоятельной де-

ятельности ребёнка, в совместной деятельности с взрослым.  

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) - проявляется 

не-устойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогич-

ные примеры. Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состо-

яние нормы развития и освоения Программы.  

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) - не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в состо-

янии выполнить задание самостоятельно.  
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Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в 

процессе педагогической диагностики предполагается проведение комплексного диагности-

ческого обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных диа-

гностических методов, проективных методик).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

По результатам этой оценки составляются индивидуальные образовательные маршру-

ты и рекомендации по коррекции развития ребёнка.   

В соответствии со ст. 28. ФЗ «Об образовании» в МКДОУ № 49 г. Кирова  ведется ин-

дивидуальный учет результатов освоения детьми образовательных программ. Средством 

фиксации данных педагогической диагностики являются индивидуальные диагностические 

листы. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определен Педагогическим советом 

дошкольного учреждения (протокол от 24.05.2023 № 5) и закреплен в Положении «О педаго-

гической диагностике» муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 49» города Кирова, утвержденном приказом от 24.05.2023 № 21-ОД. 

В качестве диагностического инструментария по основным направлениям развития 

дошкольников используются журналы педагогической диагностики развития ребенка от 3 до 

7 лет (авт.-сост. В.Ю. Белькович). 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно 

осуществлять наблюдение при:  

 организованной деятельности в режимные моменты;  

 самостоятельной деятельности воспитанников;  

 свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности вос-

питанников;  

 непосредственно образовательной деятельности.  

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятель-

ность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельно-

сти и взаимодействии.  

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведе-

ния мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. 

Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это про-

тиворечит сути мониторинга, возрастным особенностям воспитанников, а также содержанию 

ФГОС ДО.  
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

 Дошкольное детство – начальный этап становления личности и ориентации на социум. 

В этот период закладывается позитивно-оценочное отношение к социальному миру, окружа-

ющим людям, к самому себе. Этот отрезок жизни человека является наиболее благоприятным 

для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы восприятия дей-

ствительности, культурного пространства очень ярки и сильны и поэтому они остаются в па-

мяти надолго, а иногда и на всю жизнь, что очень важно для формирования у ребенка нрав-

ственных ценностей и общечеловеческих качеств личности. 

 Несмотря на то, что в настоящее время большое внимание уделяется приобщению де-

тей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа, 

таким как - патриотизм, гражданственность, единство народов России, чаще это сводится к 

общим понятиям: Родина – Россия, народное творчество – традиционные русские народные 

промыслы и т.д., которые сложны для понимания детей дошкольного возраста. 

 Начальным этапом формирования базовых ценностей российского народа у детей до-

школьного возраста  является накопление ими социального опыта жизни в своем городе, 

приобщение к историческим, культурным, национальным, географическим, природно-

экологическим особенностям родного края. Региональная культура при этом может рассмат-

риваться как культурный российский феномен. У каждого города свое «лицо» - своя история, 

свои архитектурные шедевры, центральные площади и улицы, главные реки и памятники, ис-

кусство и литература. Это также относится и к городу Кирову. 

 Знакомясь с родным городом, его историей и культурой, достопримечательностями, 

знаменитыми горожанами, ребенок учится осознавать себя живущим в определенный вре-

менной период, в определенных географических и этнокультурных условиях, и в то же время 

приобщается к богатствам национальной культуры, начинает осознавать себя частью русско-

го народа, патриотом родного края, гражданином великой страны России. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в Про-

грамме в виде регионального компонента образовательной деятельности  и реализуется с по-

мощью парциальной образовательной программой «Детство с родным городом». -  Ки-

ров, 2017 (далее – парциальная программа). 

 

1.2.1. Цели и задачи части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» имеет по-

знавательно-речевую направленность и рассчитана на 2 года обучения. Возраст обучающихся 

от 5 до 7 лет. Авторы программы «Детство с родным городом» – творческая группа педагогов 

детского сада. Парциальная программа утверждена приказом заведующего МКДОУ № 49 г. 

Кирова от 25.12.2017 № 139, протокол педсовета от 06.12.2017 № 2.  

Разработанная парциальная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями города Кирова. 

Цель: приобщение дошкольников к истории и культуре родного города, местным до-

стопримечательностям, воспитание любви и привязанности к родному городу. 
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Задачи:  

1 год обучения: 

 развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримеча-

тельностям, событиям прошлого и настоящего; 

 развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры, искусства своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее; 

 содействовать становлению желания принимать участие в традиционных мероприя-

тиях  города и горожан, социальных акциях; 

 развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу; 

 познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.  

2 год обучения: 

 продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего; 

 расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной, город кра-

сивым, продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы, архитекту-

ры, искусства родного края; 

 содействовать появлению инициативности и желания принимать участие в тради-

ционных мероприятиях  города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях; 

  формировать у детей представления о символике родного города: герб, флаг, гимн; 

 развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения, культуру; 

 продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горо-

жан. 

 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию части Программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений 

Парциальная программа строится с учётом следующих принципов: 

1) принцип историзма реализуется путем сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и 

настоящее (в наши дни); 

2)  принцип гуманизации предполагает умение педагога встать на позицию ребенка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребенке полноправ-

ного партнера, а также ориентироваться на высшее общечеловеческие понятия – любовь к 

семье, родному краю, Отечеству; 

3)  принцип дифференциации заключается в создании оптимальных условий для са-

мореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о родном городе с учётом возрас-

та, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной сферы и др.; 

4) принцип интегративности реализуется в сотрудничестве с семьёй, центральной 

детской библиотекой, музеями города и т. п. Содержание краеведческого материала опреде-

ляется с учётом сочетания всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-

культурными особенностями города Кирова. 
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1.2.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

 Парциальная программа – с. 5-6 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению 

 Парциальная программа  -  с. 7.  

 

1.2.5. Педагогическая диагностика (перечень оценочных материалов)  

Парциальная программа  -  с. 7-8. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реали-

зуемые дошкольным учреждением по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

 

2.1.1. Задачи и содержание образования по пяти образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» соответствуют п.18.3 (от 2 до 3 лет), п.18.4 (от 3 до 4 лет), п.18.5 

(от 4 до 5 лет), п.18.6 (от 5 до 6 лет), п.18.7 (от 6 до 7 лет) Федеральной программы. - с. 22-42. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Познавательное раз-

витие» соответствуют п.19.3 (от 2 до 3 лет), п.19.4 (от 3 до 4 лет), п.19.5 (от 4 до 5 лет), п.19.6 

(от 5 до 6 лет), п.19.7 (от 6 до 7 лет) Федеральной программы. – с. 45-57. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Речевое развитие» со-

ответствуют п.20.3 (от 2 до 3 лет), п.20.4 (от 3 до 4 лет), п.20.5 (от 4 до 5 лет), п.20.6 (от 5 до 6 

лет), п.20.7 (от 6 до 7 лет) Федеральной программы. – с. 60-76. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» соответствуют п.21.3 (от 2 до 3 лет), п.21.4 (от 3 до 4 лет), п.21.5 (от 4 

до 5 лет), п.21.6 (от 5 до 6 лет), п.21.7 (от 6 до 7 лет) Федеральной программы. – с. 78-121. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи и содержание образования по образовательной области «Физическое развитие» 

соответствуют п.22.3 (от 2 до 3 лет), п.22.4 (от 3 до 4 лет), п.22.5 (от 4 до 5 лет), п.22.6 (от 5 

до 6 лет), п.22.7 (от 6 до 7 лет) Федеральной программы. – с. 124-148. 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Програм-

мы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

            Дошкольное образование  может быть получено в образовательной организации, а 

также вне её - в форме семейного образования. Форма получения дошкольного образования  

определяется родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающего-

ся. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребёнка.  

           Дошкольное учреждение может использовать сетевую форму реализации образова-

тельных программ дошкольного образования  и (или) отдельных компонентов, предусмот-

ренных Программой. Сетевая форма обеспечивает возможность освоения обучающимися об-

разовательных программ дошкольного образования с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с использованием ре-

сурсов иных организаций (организаций культуры, физкультуры и спорта и другие организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельно-

сти по соответствующим образовательным программам), с которыми устанавливаются дого-

ворные отношения.  

           При реализации Программы могут использоваться различные образовательные техно-

логии, в т.ч. дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. Применение элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также работа с электрон-

ными средствами обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответ-

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

           Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет само-

стоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Су-

щественное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности при-

менительно к конкретной возрастной группе детей.             

          Педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответ-

ствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

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

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

другое); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками 

под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

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

скими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 
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- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает вени-

ком, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

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

- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-

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

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, му-

зыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может ис-

пользовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам обще-

ственного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъясне-

ние норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуж-

дение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

           При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словес-

ные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познаватель-

ной деятельности детей: 

 1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информа-

ция, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рас-

сматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презента-

ций, рассказы педагога или детей, чтение); 

 2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения пред-

ставлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 

образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
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 3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскры-

тие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 

делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях); 

 5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуа-

ций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, эксперимен-

тирование).  

 Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

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

ностях. 

 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его при-

менения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения за-

дач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Методы и формы работы, используемые педагогом для решения задач каждой из об-

разовательных областей могут отличаться. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы 

Наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

досуги, праздники, 

дидактические игры, 

беседы, решение 

проблемных 

ситуаций, 

обыгрывание 

психологических 

этюдов, творческие 

задания, объяснение, 

напоминание, 

рассказ, 

установление 

традиций, правил в 

Индивидуальная 

работа (беседы, 

рассказ, 

объяснение), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание, 

объяснение), 

поручения, 

дежурства, 

игровая 

деятельность, 

утренний круг, 

образовательное 

Общение на 

общие темы, игры 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

настольно-

печатные), 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение 

художественн

ой 

литературы, 

участие в 

экскурсиях, 

целевых 

прогулках, 

праздниках и 

досугах, 

личный 

пример, 

объяснение, 

участие в 

выставках 

Беседы, 

презентации с 

работниками 

социальной 

сферы,  МЧС, 

ДПС. 
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группе, экскурсии, 

целевые прогулки, 

поездки в музеи и 

театры. 

событие, 

ситуативный 

разговор с детьми. 

рисунков, 

поделок. 

 

Познавательное развитие 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы 

Рассматривание, 

обследование 

объектов, 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

энциклопедий, 

дидактические игры, 

познавательные 

беседы, 

экспериментирование, 

моделирование, 

конструирование, 

объяснение, 

исследовательская, 

проектная 

деятельность, 

решение проблемных 

ситуаций, экскурсии 

Индивидуальная 

работа 

(упражнения, 

объяснение), 

экспериментиров

ание, 

конструирование, 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

Поручения. 

Дежурства. 

Общение детей на 

познавательные 

темы, игры 

(сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

настольно-

печатные), 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Наблюдения за 

живыми 

объектами, за 

природными 

явлениями. 

Чтение 

художественн

ой 

литературы, 

энциклопедий, 

участие в 

экскурсиях, 

проектной и 

исследователь

ской 

деятельности, 

проведение 

опытов, 

наблюдений. 

Выполнение 

интерактивных 

упражнений. 

 

Организация 

экскурсий. 

 

Речевое развитие 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

составление 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

Общение детей в 

различных видах 

деятельности, 

игры – 

Чтение 

художественн

ой 

литературы, 

Совместные 

мероприятия 

с детской 

библиотекой 
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рассказов (по 

картине, из опыта, 

по мнемотаблицам), 

чтение 

худ/литературы.  

Разучивание. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Совместное 

рассказывание. 

Пластические 

этюды. 

Инсценировки. 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение), 

беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие. 

Моделирование 

речевых ситуаций. 

Словесные игры. 

Игры-

фантазирование. 

Сочинительство 

собственных 

сказок, историй. 

Применение 

технологии 

«говорящие 

стены» 

импровизации по 

мотивам сказок, 

театрализованные 

игры, сюжетные 

игры по мотивам 

произведений.  

справочной 

литературы, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей, 

расширение 

кругозора 

детей 

(посещение 

театров, 

музеев, 

библиотек). 

по 

ознакомлени

ю с 

художественн

ой 

литературой. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие 

с социумом 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы 

Творческие 

мастерские. 

Экскурсии. 

Исследовательская и 

практическая работа 

объектов природы, 

быта, искусства, 

народного 

творчества. Игры 

(дидактические, 

настольно-печатные, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ, 

репродукции 

произведений 

живописи. Проектна

я деятельность. 

Организация 

деятельности 

детей в центрах 

детского 

творчества: 

рисование, лепка.  

Музыкальное 

сопровождение 

театрализованной 

деятельности, 

сюжетно-ролевой 

игры, утренней 

гимнастики. 

Пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Использование 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Организация 

концентров по 

желанию детей.  

Участие в 

совместных 

развлечениях 

и праздниках. 
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Фольклорные 

фестивали народного 

творчества. 

Музыкально-

литературные 

гостиные для детей и 

родителей. 

музыки на 

праздниках, 

развлечениях. 

Театрализованны

е игры. 

 

  

Физическое развитие 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Взаимодействие с 

социумом 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию (типы 

физкультурных 

занятий): 

- образно-игровые; 

- сюжетно-игровые; 

- предметно-

образные; 

- в форме круговой 

тренировки; 

- в форме эстафет и 

соревнований; 

- на свободное 

творчество; 

- контрольные. 

Способы обучения: - 

- фронтальный, 

- групповой, 

- индивидуальный. 

Комплексы ОРУ: 

- подражательные; 

- сюжетные; 

 - с предметами и без 

предметов. 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. Утренняя 

гимнастика: 

- в сюжетной 

форме; 

- с 

использованием 

полосы 

препятствий; 

- смешанного 

тип; 

- с применением 

танцевально-

ритмических 

упражнений; 

- тренировочного 

типа; 

- 

оздоровительного 

бега и ходьбы. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

упражнения. 

Дидактические 

игры. 

Двигательная 

деятельность на 

прогулке. 

Подвижная игра 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

упражнения. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность с 

оборудованием 

спортивного 

уголка и игровых 

модулей в группе 

и на участке.  

Участие в 

совместных 

развлечениях. 

Помощь в 

организации 

пеших 

прогулок. 

Совместное 

проектирован

ие. 

Участие в 

спортивных 

соревнования

х. 
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Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

большой, малой 

подвижности. 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна. 

  

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его при-

менения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения за-

дач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, пред-

ставленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные. 

Средства, указанные выше, используются для развития следующих видов деятельно-

сти детей: 

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

с мячом и другое); 

- предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

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

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и 

другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиок-

ниги, иллюстративный материал); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и кон-

струирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и дру-

гое). 

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

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образователь-

ных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном 

процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъ-

ектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отно-

шение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и жела-

ние заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 
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деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов дея-

тельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотно-

шение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариатив-

ность. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении 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 Программы.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и 

детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных 

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

несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на 

правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до заверше-

ния) направляет совместную деятельность группы детей; 

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

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

её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы 

самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятель-

ная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

«Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может реализо-

вываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО). 

В дошкольном возрасте: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

2.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

3.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 
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4.Двигательная (овладение основными движениями). 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

7.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

9.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 

Существуют различные варианты классификации видов детской деятельности, в дан-

ной программе за основу взята классификация видов детской деятельности доктора педаго-

гических наук, профессора - Дыбиной О.В. 

 

Особенности образовательной деятельности в дошкольном возрасте 

 

Деятельность Виды образовательной деятельности 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции. 

 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным материалом;  

с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому 

материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные - игры-поручения, игры-беседы, игры - 

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по преобладающим 

движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и 

т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т.п.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 



48 

 

- компьютерные. 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая  

формированию целостной картины 

мира. 

Экспериментирование, исследование, моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное). 

 

З. Коммуникативная деятельность 

- форма активности ребенка,  

направленная на взаимодействие  

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения 

общего результата. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно-познавательная; 

- внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство 

общения. 

4.Двигательная деятельность - 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции. 

 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- танцевальные упражнения. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде и др. 

5. Самообслуживание и элементы  

бытового труда - это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и  

приносящая конкретный 

результат, который может 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Самообслуживание;  

хозяйственно-бытовой  

труд; труд в природе;  

ручной труд. 

 

6. Изобразительная деятельность -

 форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. 

Рисование,  

лепка,  

аппликация. 

 

7. Конструирование из различных 

материалов - форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового материала; 

- из природного материала.  
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формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги. 

8. Музыкальная деятельность - 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах. 

9.Восприятие художественной  

литературы и фольклора - форма  

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во  

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях. 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), 

декламация;  

разучивание; 

ситуативный разговор. 

 

  

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъ-

ектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагности-

ки. На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответ-

ствующие возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободно-

го выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, приня-

тия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу 

и самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует обра-

зовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включа-

ется в другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-

исследовательская). Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образователь-

ной деятельности. 
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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, первоначаль-

ные 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, позна-

вательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоцио-

генную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма органи-

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

прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. От-

сутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполага-

ет использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит 

в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадост-

ное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

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

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

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

ными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образователь-
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ных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой органи-

зации 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 об-

разовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках от-

веденного 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 об-

разовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения заня-

тий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление раз-

нообразных 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 матери-

алом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке дошкольного учреждения; 

- 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, настоль-

ный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литератур-

ные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжет-

но-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические дви-

жения, музыкальные игры и импровизации; 
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- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного ис-

кусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и 

другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержа-

ния, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную самостоя-

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

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоя-

тельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы 

на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных 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 субъект-

ность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских 

инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая ини-

циатива); 

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

- в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познава-

тельная инициатива); 

- коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (комму-

никативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, про-

явленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые со-

бытия, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творче-

ского обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 
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2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возмож-

ности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструи-

ровать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные состав-

ляющие эмоционального благополучия ребёнка в дошкольном учреждении как уверенность в 

себе, чувство защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоя-

тельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад, и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в дошкольном учреждении может протекать в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмиче-

ских и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в со-

ответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребён-

ка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями раз-

вития детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уде-

лять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, со-

образительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ре-

бёнка в дошкольном учреждении, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать 

игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и 

желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, об-

ращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребён-

ку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до кон-

ца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 
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7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребё-

нок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обста-

новка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намек-

нуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятель-

ных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

лым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об ин-

тересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддержи-

вать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоя-

тельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных ак-

тивностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные им-

провизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми си-

стемы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравне-

ния, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. 

Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять дет-

скую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению с ре-

бёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая плано-

мерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед 

ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог 

стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 
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Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические усло-

вия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого пе-

дагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, 

имеющийся опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодо-

левать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск 

новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу используют ряд способов и приемов, а 

именно: 

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

ния задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять 

попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала 

стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения постав-

ленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной за-

дачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связан-

ные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязатель-

но акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, ини-

циативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления 

кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становят-

ся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать 

его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к са-

мостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необ-

ходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих си-

лах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поста-

вить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие 

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

модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной дея-

тельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности 
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у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи 

и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замы-

сел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей под-

держку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждаю-

щие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и мате-

риалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашиф-

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

загадки, заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учрежде-

ния с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях до-

школьного учреждения и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности от-

носительно целей дошкольного учреждения, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возрас-

та, а также об образовательной программе, реализуемой в дошкольном учреждении; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, разви-

тия и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как ба-

зовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёр-

ских отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) базируется на следую-

щих принципах: 

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

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

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

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родите-

лей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педа-

гогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на об-
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щение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разум-

но использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны роди-

телей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодей-

ствии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 

(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, 

проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 

совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива дошкольного учреждения по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных 

о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребён-

ка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей (законных представите-

лей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; со-

гласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обу-

чения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией 

о государственной политике в области дошкольного образования, включая информирование 

о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об особен-

ностях реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программы; условиях пре-

бывания ребёнка в группе детского сада; содержании и методах образовательной работы с 

детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 

(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возни-

кающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с особыми образовательными по-

требностями в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверст-

никами и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам воспитания и построе-

ния продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного возрас-

тов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и 

другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных предста-

вителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образователь-

ных задач, вопросах организации развивающей предметно-пространственной среды и образо-

вательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных пред-

ставителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализа-

цию образовательных проектов дошкольного учреждения совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности дошкольного учреждения должно 

уделяться повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в во-

просах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направле-

ний просветительской деятельности: 
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1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психи-

ческое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное пита-

ние в семье, закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологи-

ческий микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негатив-

ных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непо-

правимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возмож-

ностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными меро-

приятиями, проводимыми в дошкольном учреждении; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии 

на развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нару-

шение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы соци-

ализации и общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей мо-

жет быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологи-

ческие срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с роди-

телями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через группо-

вые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; ин-

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

представителей); журналы и газеты, издаваемые дошкольным учреждением для родителей 

(законных представителей), педагогические библиотеки для родителей (законных представи-

телей); сайты дошкольного учреждения и социальные группы в сети Интернет; медиарепор-

тажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (закон-

ных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство 

с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятель-

ность педагоги используют специально разработанные (подобранные) дидактические матери-

алы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с деть-
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ми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в до-

школьном учреждении. Эти материалы сопровождаются подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом воз-

растных особенностей). Кроме того, педагоги активно используют воспитательный потенци-

ал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представите-

лей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных 

и воспитательных задач. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные методы взаимо-

действия, особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и 

самостоятельность. Родители ежедневно информируются о деятельности детей за прошед-

ший день, оформляется подобный мини-отчёт, в котором отражена тематика всей проделан-

ной образовательной деятельности. 

Варианты индивидуального общения с родителями с целью поддержки социализации 

и индивидуализации, развития личности детей: 

- беседы с родителями по вопросам образования, развития, воспитания детей, 

- обмен наблюдениями, 

- практические советы, 

- обогащение опыта взаимодействия с ребенком и т.д. 

Варианты группового (фронтального и дифференцированного) общения с родите-

лями: 

- групповые дискуссии, 

- практикумы, 

- игровые образовательные тренинги, 

- общение с родителями в режиме онлайн, 

- досуговые формы общения, 

- игровое моделирование различных ситуаций, 

- игровые наглядно-практические методы, 

- просмотр и обсуждение презентаций и т.д. 

Варианты вовлечения семей воспитанников в образовательную деятельность: 

- приглашение родителей в группу как участников и игровых партнеров, оппонентов в  

викторинах, соавторов проектной деятельности, участников конкурсов, социальных и эколо-

гических акций, 

-  вовлечение родителей в детского-досуговые формы общения, связанные с датами 

праздников и т.д. 

            Варианты обеспечения информационной открытости образовательной деятель-

ности в группе: 

- презентация образовательных программ, 

- вовлечение родителей в онлайн консультации, работу интернет-форумов, 

- предоставление родителям тематических буклетов, флаеров, памяток и т.д. 

Варианты взаимодействия с другими специалистами по поддержке семей, в том 

числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- анкетирование, 
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- консультирование, 

- проведение опросов, мониторингов, 

- проведение практикумов, 

- выработка единых требований, 

- ознакомление родителей с методами, приемами развития, воспитания ребенка и т.д. 

Варианты поддержки образовательных интересов, инициатив и общественной 

активности: 

- изучение пожеланий родителей, 

- вовлечение родителей в общественное управление, 

- поддержка инициативы родителей в вопросах образования, защиты детей, 

- одобрение активных родителей за трансляцию своего опыта семейного воспитания и т.д. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей 

и дошкольным учреждением является диалог педагога и родителей (законных представите-

лей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

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

диалоге проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование 

по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны до-

школьного учреждения и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в 

освоении Программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними за-

дач. Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволяет педа-

гогам дошкольного учреждения устанавливать доверительные и партнерские отношения с 

родителями (законными представителями), эффективно осуществлять просветительскую дея-

тельность и достигать основные цели взаимодействия детского сада с родителями (законны-

ми представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.1.6. Организация коррекционной работы  

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  по Программе соответствуют 

п.27 Федеральной программы. – с. 165-167. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по Программе соответствует п.28 Феде-

ральной программы. – с.167-172. 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них спе-

циальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации специалисты, вклю-

ченные в состав психолого-педагогического консилиума (далее - ППк) ДОУ выявляют детей с 

ОВЗ. 

2.  После этого проводится заседание ППк и принимается решение о необходимости про-

хождения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПк) в целях проведения ком-

плексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 
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3.  По результатам обследования на ПМПк даются рекомендации по созданию для ребен-

ка специальных образовательных условий (ст.  79 ФЗ № 273.  («Под специальными условиями 

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в насто-

ящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития  таких  обуча-

ющихся,  включающие  в  себя  использование  специальных образовательных  программ  и  ме-

тодов  обучения  и  воспитания,  специальных  учебников, учебных пособий и дидактических ма-

териалов, специальных технических средств обучения коллективного  и  индивидуального  поль-

зования,  предоставление  услуг  ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необхо-

димую техническую помощь, проведение групповых  и  индивидуальных  коррекционных  заня-

тий,  обеспечение  доступа  в  здания организаций,  осуществляющих  образовательную  деятель-

ность,  и  другие  условия,  без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

4.  На основании рекомендаций ПМПк специалисты ППк образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образова-

тельную программу. В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с 

ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в обра-

зовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребен-

ка; 

• определение объема, содержания - основных направлений, форм организации психоло-

го-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей ра-

боты с ребенком.  Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного 

и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образователь-

ной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методиче-

ских материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей пред-

метно-пространственной среды. 

5.  После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптирован-

ной образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации осу-

ществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или адаптированной 

образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 месяца. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности, предусмотренной частью Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа. – с. – 8.  

 



62 

 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа. – с. 8-9. 

 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Парциальная программа. – с. 9. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Парциальная программа. – с. 9-10. 

 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 Парциальная программа. – с. 10-11. 

 

 

2.3. Рабочая Программа воспитания (соответствует п.29 Федеральной программы. с. 172-

189). 
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Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного иде-

ала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представ-

ление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультур-

ных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучаю-

щихся 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 многона-

ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Пункт 2 статьи 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, 

ст. 5063)) 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традицион-

ные ценности российского общества.  

Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, формирующие мировоззре-

ние граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общерос-

сийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляю-

щие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России (Пункт 4 Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 но-

ября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 

7977)). 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-

тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над матери-

альным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоува-

жение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России  (Пункт 

5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовнонравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации 

от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, 

ст. 7977)). 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспита-

тельной работы дошкольного учреждения, в соответствии с возрастными особенностями де-

тей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

ления воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направ-

ления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристи-

ки возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника до-

школьного учреждения и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в 

Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных 

отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство до-
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школьного учреждения с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

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

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в дошкольном учреждении – личностное развитие каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях рос-

сийского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с тра-

диционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в дошкольном учреждении: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе пред-

ставлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отече-

ственных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством про-

ектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общно-

стей. 

 

1.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и твор-

ца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспи-

тания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

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

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нрав-

ственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотиз-

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

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

мье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (пред-

полагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой ро-
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дины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благопо-

лучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направ-

ленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в даль-

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

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуаль-

но-ответственному поведению. 

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

направления воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой 

сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценност-

ного отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить 

общий язык с другими людьми. 

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ние ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социаль-

ная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком мо-

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

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

нии. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нрав-

ственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценно-

сти познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В дошкольном учреждении проблема воспитания у детей познавательной активно-

сти охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержатель-

ном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 
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развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление це-

лостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное от-

ношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основополож-

ной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благопо-

лучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку при-

вычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нрав-

ственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повсе-

дневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Само-

стоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответствен-

ности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ре-

бёнка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспита-

ния. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окру-

жающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и уме-

ния творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составля-

ющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает 

его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная об-

становка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют воспитанию ху-

дожественного вкуса. 

 

1.3. Принципы воспитания  

 Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультур-

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

общества и опирается на следующие принципы:  
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 - принцип гуманизма: приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственно-

сти, 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, со-

творчество 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 позволя-

ет 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 воз-

можность следования идеалу в жизни;  

 - принципы безопасной жизнедеятельности: защищенность важных интересов лично-

сти от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного 

поведения;  

 - принцип совместной деятельности ребенка и педагогического работника: значи-

мость совместной деятельности педагогического работника и ребенка на основе приобщения 

к культурным ценностям и их освоения;  

 - принцип инклюзивности: организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

1.4.  Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и разви-

тия ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

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

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осу-

ществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, Испытывающий чувство удовольствия в случае 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

дружба, 

сотрудничество 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобре-

ния со стороны взрослых. Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно играть 

рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действи-

ям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Лю-

бознательный, активный в поведении и деятельно-

сти. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владе-

ющий основными способами укрепления здоровья 

- физическая культура, закаливание, утренняя гим-

настика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и ко-

мандной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окру-

жающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных тру-

довых действиях. Стремящийся к результативно-

сти, самостоятельности, ответственности в само-

обслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, художе-

ственный труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способ-

ный к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, музыкальной, сло-

весноречевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программ 

 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий пред-

ставление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные цен-

ности, ценности семьи и общества, правдивый, ис-

кренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно различа-

ющий основные отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда прибегая к помощи 

взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, спо-

собный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытываю-

щий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, самостоя-

тельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятель-

ности и в самообслуживании. Обладающий пер-

вичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основ-

ными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и без-

опасного поведения и другое; стремящийся к сбе-

режению и укреплению собственного здоровья и 

здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нрав-

ственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах спор-

та и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обще-

стве на основе уважения к людям труда, результа-

там их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении пору-

чений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрас-

ное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в про-

дуктивных видах деятельности. 
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2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Уклад дошкольного учреждения 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни дошкольного учреждения, опреде-

ляет мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности 

детских, взрослых и детско-взрослых общностей в пространстве дошкольного образования. 

Уклад дошкольного учреждения - это его необходимый фундамент, основа и инстру-

мент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников обра-

зовательных отношений: руководителей, воспитателей и специалистов, вспомогательного 

персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов социокультур-

ного окружения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и отно-

шений в дошкольном учреждении, 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 распоряд-

ка дневного, недельного, месячного, годового цикла жизни детского сада.  

Целью деятельности дошкольного учреждения являются: приобщение к основным 

сферам человеческой культуры; воспитание, обучение и развитие детей в интересах лично-

сти, общества и государства; охрана, укрепление физического и психического здоровья детей 

дошкольного возраста; забота об эмоциональном благополучии каждого ребенка; подготовка 

детей к обучению в школе. 

Миссия дошкольного учреждения определена с учетом интересов обучающихся, их 

родителей, сотрудников, заказчиков, социальных партнеров и заключается: 

- по отношению к обучающимся: осуществление личностно ориентированного подхо-

да к каждому ребенку, в предоставлении условий, необходимых для целостного развития 

личности, формирование знаний, умений и навыков с учетом индивидуальных способностей 

и возможностей воспитанников, в соответствии с требованиями семьи и государства, посред-

ствам обеспечения сохранения, укрепления и развития психического и физического здоровья; 

- по отношению к родителям: активное включение их в совместную деятельность как 

равноправных и равноответственных партнеров, чувства понимания важности и необходимо-

сти их роли в жизни ребенка; 

- по отношению к социуму: повышение конкурентноспособности детского сада за счет 

повышения качества образовательного процесса, расширения количества образовательных 

услуг. 

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками дошкольного учрежде-

ния).  

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности и инструментальные ценности 

дошкольного учреждения:  

Базовые ценности: Человек, Родина, семья, культура, вера, труд, красота, познание, 

здоровье, дружба, природа.  

Инструментальные ценности: профессионализм, сотрудничество, творчество, уваже-

ние, благодарность, единство, традиция, ответственность, взросление.  

Базовые и инструментальные ценности отражаются:  

 в правилах и нормах  

 в традициях и ритуалах детского сада  
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 в системе отношений в разных типах общностей  

 в характере воспитательных процессов  

 в развивающей предметно-пространственной среде (далее – РППС)  

К ценностям дошкольного учреждения относятся:  

 Ценность уважения и принятия любого ребенка со стороны воспитателей  

 Ценность принятия любого ребенка всеми участниками образовательных отноше-

ний  

 Ценность здоровья детей  

 Ценность игры как ведущей детской деятельности  

 Ценность развития творческих способностей ребенка со стороны родителей  

 Ценность психологического и физического комфорта для всех участников образова-

тельных отношений  

 Ценность раскрытия творческого потенциала каждого ребенка  

 Ценность профессионального мастерства и саморазвития.  

Принципы жизни и воспитания в дошкольном учреждении (характер воспитательных 

процессов)  

 построение процессов с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребен-

ка;  

 системный характер воспитания в дошкольном учреждении, направленный на фор-

мирование целостной картины мира;  

 культуросообразный характер воспитания;  

 поддерживающий и безопасный характер процессов воспитания;  

 региональные особенности проектирования содержания воспитательного процесса;  

 открытость воспитательных процессов во взаимодействии с социальными партне-

рами;  

 поиск инновационных форм процесса воспитания;  

 деятельное участие каждого педагога в общих событиях;  

 привлечение родителей к активному участию в процессе воспитания;  

 активное и деятельное участие ребенка в процессе воспитания на основе сотрудни-

чества;  

 организация общения в цифровом (дистанционном) формате на основе поддержки и 

общности.  

Образ дошкольного учреждения, его особенности, символика внешний вид.  

Имидж дошкольного учреждения – эмоционально окрашенный образ, обладающий 

целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать психологическое 

влияние определённой направленности на конкретные группы социума.  

Основным преимуществом имиджа является созданные представления о детском саде 

как об успешном, престижном, комфортном учреждении, оказывающем влияние не только на 

внешнюю среду, но и на внутреннюю. Именно с этой целью в учреждении разрабатываются 

мероприятия, направленные на повышение имиджа дошкольного учреждения, повышения 

его конкурентоспособности:  

 поддержание устойчивого качества образовательных услуг, отслеживание при этом 

запросов потребителей;  

 создание системы индивидуальности образовательного учреждения через разработ-

ку образовательных запросов;  

 трансляция информации о мероприятиях детского сада в социальных сетях;  
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 представление потребителю системы ценностей дошкольного учреждения.  

Внешний имидж – это символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с 

детским садом. В нашем саду это - эмблема (логотип) детского сада, где отражено название 

детского сада («Улыбка») и символ («Крошка-Енот»); девиз – «Улыбка, творчество, успех; 

награда – звонкий детский смех!».  

Внутренний имидж – это взгляд на дошкольное учреждение глазами сотрудников, а 

также глазами родителей и детей при общении с ними. Он проявляется в отношении сотруд-

ников к работе, руководителю и родителям, их энтузиазме, преданности детскому саду. Наш 

детский сад имеет достаточно хороший имидж: стабильный творческий коллектив, эффек-

тивное взаимодействие с социумом и родителями, позитивное общественное мнение в горо-

де, достойные результаты педагогов и выпускников детского сада. Это указывает на то, что 

дошкольное учреждение обладает позитивным имиджем, и его нужно поддерживать и разви-

вать.  

Отношения к обучающимся, их родителям (законным представителям), сотрудникам 

и партнерам дошкольного учреждения.  

Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в дошкольном учрежде-

нии строится на основе принципов:  

 культура поведения и общения;  

 доброжелательная атмосфера для всех детей;  

 уважительный характер отношений со всеми;  

 поддержка и гармонизация детских инициатив в детском сообществе;  

 внимание, участие к каждому человеку и причастность к общему делу;  

 уважительное отношение к представителям разных культур;  

 наставничество;  

 открытые и доверительные отношения с родителями;  

 культура поведения в сетевом пространстве;  

 позитивный психологический климат в коллективе; 

 регулярные рефлексивные обсуждения реализации воспитательного процесса  

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возмож-

ностей.  

Взаимодействие дошкольного учреждения и социальных партнёров строится на осно-

ве принципов:  

 добровольность;  

 равноправие сторон;  

 уважение интересов друг друга;  

 соблюдение законов и иных нормативных актов;  

 учета запросов общественности;  

 сохранения имиджа учреждения в обществе;  

 установление коммуникаций между дошкольным учреждением и социумом;  

 обязательность исполнения договоренности;  

 ответственность за нарушение соглашений.  

Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 

совместного сотрудничества.  

Ключевые правила и нормы дошкольного учреждения  

 дежурство детей при подготовке к приему пищи  
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 дежурство детей при подготовке к занятиям  

 помощь детей воспитателю при уборке в группе и мытье игрушек  

 ежедневное проведение утренней гимнастики в группах  

 ежедневное проведение гимнастики - пробуждения  

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в дошкольном учреждении.  

Ритуал – установленный порядок действий. Традиция – то, что перешло от одного по-

коления к другому, что унаследовано от предшествующих поколений. Ритуалы и традиции 

способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку осво-

ить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому мы счи-

таем необходимым введение ритуалов и традиций в жизнедеятельность детского сада. Одна-

ко каждая традиция должна решать определенные воспитательные задачи и соответствовать 

возрастным особенностям детей.  

Основные традиции воспитательного процесса: 

1.Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего детско-

го сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. Межвозраст-

ное взаимодействие дошкольников в ходе реализации совместных мероприятий, проектов, 

акций создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положи-

тельных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитатель-

ный результат, чем прямое влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматри-

ваются педагогами детского сада в качестве наиболее доступных и действенных в воспита-

тельном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в со-

ответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

2. Воспитатели и специалисты ориентированы на организацию разнообразных форм 

детских сообществ. В рамках реализации технологии эффективной социализации «Утренний 

круг» Н.П. Гришаевой осуществляется формирование детского коллектива сверстников, вос-

питание дружеских взаимоотношений. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

3. В дошкольном учреждении существует практика создания творческих групп педаго-

гов, которые оказывают консультационную, психологическую, информационную и техноло- 

гическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство 

для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитатель-

ных задач не только в очном формате, но и дистанционно с использованием разнообразных 

мессенджеров. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудни-

чества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

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, эмо-

циональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбаланси-

рованность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. Воспи-

татель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  



74 

 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

ет 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.  

Особенности РППС, отражающие образ и ценности дошкольного учреждения. Разви-

вающая предметно – пространственная среда, заданная укладом - совокупность всех пред-

метных ресурсов, обусловливающих реализацию воспитательного процесса в дошкольном 

учреждении с учетом их пространственной организации:  

 организация тематических уголков по направлениям воспитания; 

 в развивающих зонах и центрах есть все необходимое для развития инициативной, 

творческой личности;  

 детям предоставлена свобода выбора детской деятельности, а взрослый – заинтере-

сованный, играющий партнер, который использует технологии эффективного общения;  

 возможность свободного доступа детей к материалам и пособиям; 

  организация совместной и самостоятельной работы;  

 среда обогащается не столько за счет количественного накопления, но через улуч-

шение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функцио-

нальной надежности и безопасности, открытости, изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям.  

Социокультурный контекст, внешняя социальная и культурная среда дошкольного 

учреждения. 

 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 пове-

дение человека. Социокультурный контекст воспитания учитывает этнокультурные, конфес-

сиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспита-

тельной программы.  

Социокультурные особенности. МКДОУ № 49 г. Кирова - это детский сад с многолет-

ней историей, и в тоже время современное, динамично развивающееся образовательное 

учреждение, в котором сохраняются лучшие  традиции прошлого, стремление к современно-
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му и инновационному будущему. Уклад в детском саду направлен, прежде всего, на сплоче-

ние коллектива детей, родителей и педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Традиции и события наполняют ежеднев-

ную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создают атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Важными традициями дошкольного учреждения в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются:  

 знакомство с народными играми;  

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;  

 приобщение к истокам русской народной культуры;  

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного села и обла-

сти.  

Этнокультурные особенности. Программа воспитания дошкольного учреждения 

включает в себя вопросы истории и культуры родного города, района и области, природного, 

социального и рукотворного мира. Население Кирова русскоязычное. Кировская область гра-

ничит с республиками Марий-Эл, Удмуртией, Коми. Поэтому, детский сад могут посещать 

дети разных национальностей: русские, татары, армяне, азербайджанцы, марийцы. Поликуль-

турное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций се-

мей воспитанников. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел  взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил мно-

гообразие мира.  

Региональные особенности. Город расположен в средней полосе России, климат уме-

ренный. Для климата характерно отчётливое разделение года на холодный и тёплый сезоны. 

Зимой почти на всей территории города устанавливается устойчивый снежный покров. Летом 

устанавливается теплая и жаркая погода. 

Климатические особенности определяют физкультурно-оздоровительную работу в 

различные временные периоды: холодный (сентябрь-май), и теплый (июнь-август). В зимнее 

время значительный снежный покров позволяет строить снежные конструкции и 

использовать их для различных физических упражнений, для развлечения и отдыха детей, 

организовывать катание воспитанников с горок, а также на лыжах и санках. Программой 

предусмотрено увеличение времени проведения на улице в теплый период года, что способ-

ствует развитию физических качеств, совершенствованию движений, оздоровлению организ-

ма. Значительная часть воспитательно-образовательной работы проводится во время прогул-

ки: организация спортивных игр, развлечений с детьми на открытом воздухе, приём солнеч-

ных и воздушных ванн, катание на самокатах, игры с водой, выращивание рассады и наблю-

дение на цветниках за садовыми растениями. 
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Длительность прогулки регулируется в зависимости от климатических условий (при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность про-

гулки сокращается). 

В теплое время года (при благоприятных погодных условия) жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Социальное партнерство. Реализация социокультурного контекста Программы воспи-

тания дошкольного учреждения опирается на построение социального партнерства образова-

тельной организации. МКДОУ № 49 г. Кирова расположен в Октябрьском районе города Ки-

рова. Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. Вблизи расположены общеобра-

зовательная школа № 48, библиотека им. М.Г. Исаковой, сквер Октябрьского проспекта, ста-

дион «Машиностроитель», что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся. 

 В дошкольном учреждении осуществляется двухуровневое социальное партнерство:  

• внутренний уровень (дети, воспитатели, специалисты, администрация, родительская 

общественность); 

 • внешний уровень (образовательные и медицинские учреждения, учреждения куль-

туры и спорта, Департамент образования администрации города Кирова, Институт развития 

образования Кировской области, Центр повышения квалификации работников образования 

города Кирова и т.п.).  

Условия взаимодействия с социальными партнёрами создают возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум. Гармони-

зируя отношения различных социальных групп, получая определённые социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребё-

нок, его  интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, оказанное на 

него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения 

в нашей дошкольной организации строятся с учётом интересов детей, родителей и педагогов. 

Уклад МКДОУ № 49 г. Кирова – это неповторимый дух детского сада, основой кото-

рого является особое отношение взрослых и детей, транслирующее всем участниками обра-

зовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками 

дошкольного учреждения) ценности воспитания детей и жизни человечества в целом.  

Основные идеи уклада МКДОУ № 49 г. Кирова:  

 человек ценен сам по себе;  

 дети и взрослые имеют возможности быть инициативными здесь: влиять на свою 

жизнь и жизнь группы в детском саду, сада в целом;  

 есть возможность выбирать деятельность, партнеров, место, предметы;  

 умение взрослого быть в двух позициях: «мне интересно что с тобой…» (педагог) и 

«мне с тобой интересно…» (член группы);  

 необходимость создания команды, так как есть единые для всех взрослых цели и 

важно распределение задач;  

 гибкость членов команды: умение ориентироваться в недостаточно определённых 

условиях;  
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 взрослые умеют и видят необходимость организовывать «решение сообща с детьми 

и взрослыми» в разных ситуациях;  

 педагоги каждой группы имеют много возможностей для самовыражения (свои за-

мыслы, их реализация). 

 

2.2. Воспитывающая среда 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспи-

тывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность 

встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценно-

стям российского общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспита-

ния, называется воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей сре-

ды являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

При организации воспитывающей среды дошкольного учреждения учитываются:  

1.  Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окру-

жающему миру, другим людям, себе:  

– опора на личный опыт детей, уважение мнения каждого ребенка, как воспитателем, 

так и сверстниками;  

– использование художественных средств, с целью формирования у каждого ребенка 

собственного отношения к окружающему миру, другим людям, себе (художественная лите-

ратура, изобразительное искусство, музыка, кино);  

– систематичность и непрерывность процесса формирования ценностного отношения 

к окружающему миру у детей.  

2.  Условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в со-

ответствии с традиционными ценностями российского общества:  

– организация в детском саду мероприятий, посвященных основным государственным 

и народным праздникам;  

– реализация парциальной образовательной программы «Детство с родным городом»;  

– ознакомление детей с культурными традициями Вятского края и России: предметы 

быта, жилище, народный и национальный костюм, фольклор, песни, народные игры, декора-

тивно-прикладное искусством, народные промыслы, народные традиции и праздники;  

– наличие в РППС детского сада краеведческих и этнических коллекций, мини-музеев 

(народная игрушка, куклы в национальных костюмах, матрешка и др.).  

3.  Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого взаи-

модействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая разновозрастное 

детское сообщество:  

– наличие различных центров активности, предоставляющих детям возможность само-

стоятельно действовать, творить, получать опыт деятельности, в особенности игровой; обес-

печения вариативности игровых действий детей – возможность общения и совместной дея-

тельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых;  

– организация массовых мероприятий: праздники, акции, коллективные творческие 

дела и т.п.  
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Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и зада-

чами воспитания, духовно - нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщен-

ность и структурированность. Воспитательный процесс в дошкольном учреждении выстраи-

вается с учетом концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России.  

Воспитывающая среда — это духовное, материальное (предметное), событийное и 

информационное наполнение жизнедеятельности личности, создающее условия для ее само-

реализации, саморазвития, раскрытия творческого потенциала. Стержнем годового цикла 

воспитательной работы являются общие для всего детского сада событийные мероприятия, в 

которых участвуют дети разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников 

способствует их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских отношений, по-

ложительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспита-

тельный результат, чем прямое влияние педагога.  

В дошкольном учреждении существует:  

 практика коллективного планирования, разработки и проведения общих мероприя-

тий;  

 практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают консультацион-

ную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

Детская художественная литература и народное творчество традиционно рассматри-

ваются педагогами детского сада в качестве наиболее доступных и действенных в воспита-

тельном отношении искусства, обеспечивающих развитие общечеловеческими и националь-

ными ценностными установками. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобще-

нию дошкольников к истории и культуре своей Родины и своего родного края являются ис-

пользование мини – музея и/или музейных уголков. Музейная педагогика рассматривается 

нами как ценность, обладающая исторической и художественной значимостью.  

В детском саду организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных 

задач. Информационное наполнение осуществляется посредством личного общения, а также 

информационные стенды, социальные сети, официальный сайт дошкольного учреждения. 

Воспитывающая среда детского сада является насыщенной и структурированной. 

 

2.3. Общности (сообщества)  

 В целях эффективности воспитательной деятельности в дошкольном учреждении орга-

низована работа следующих общностей (сообществ):  

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками детского сада. 

Сами участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Про-
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граммы. Основой эффективности  такой общности является рефлексия собственной профес-

сиональной деятельности.  

 К профессиональным общностям в дошкольном учреждении относятся:  

 педагогический совет;  

 творческая группа;  

 психолого-педагогический консилиум.  

 Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов:  

 быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

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

стремления к общению и взаимодействию;  

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 

группы сверстников принимала общественную направленность;  

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболев-

шему товарищу;  

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

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелатель-

ность 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 дошкольного учре-

ждения 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 дошкольном учреждении. Зачастую 

поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания.  

 К профессионально-родительским общностям в дошкольном учреждении относятся:  

 Попечительский совет;  

 Родительский комитет,  

 родительское собрание.  

 Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотвор-

чество 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 ребен-

ка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
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вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его соб-

ственными. 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.  

 К детско-взрослой общности в дошкольном учреждении относится: детско-взрослое со-

общество каждой группы.  

 Цель: создание условий для формирования позитивных установок у детей дошкольного 

возраста на добровольческую деятельность.  

 Задачи:  

 формировать навыки сотрудничества и взаимопомощи в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми;  

 воспитывать желание участвовать в совместных проектах, акциях, играх и мероприятиях 

социально-нравственного характера;  

 развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание по отношению к другим людям. 

 Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного раз-

вития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведе-

ния, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он 

сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. Воспитатель должен 

воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер взаи-

моотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. По-

этому так важно придать детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у 

детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивле-

ние плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. Особенности обес-

печения возможности разновозрастного взаимодействия детей. Разновозрастное взаимодей-

ствие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного возраста, способствующее 

обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию инициативности детей, 

проявлению их творческого потенциала и овладению нормами взаимоотношений.  

 Разновозрастное взаимодействие имеет большое воспитательное значение:  

 способствует расширению спектра освоенных социальных ролей;  

 создает условия для формирования таких социально значимых качеств личности как само-

стоятельность, толерантность, доброжелательность, дисциплинированность, а также ответ-

ственность;  

 является доступным для ребенка пространством обмена социальным опытом, в том числе 

знаниями, практическими умениями, ценностными приоритетами, что стимулирует интерес 

дошкольника к социуму.  

 В дошкольном учреждении созданы возможности для разноуровневого и разновозраст-

ного взаимодействия: обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми через различные формы воспитательной работы: прогулки, совместные 

мероприятия, события, экскурсии, проекты и т.д. 
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  Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности, в 

т.ч. наставничество «ребенок - ребенок». В детском саду должна быть обеспечена возмож-

ность 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. 

 

2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

 Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО:  

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспита-

ния;  

  Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания;  

  Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетиче-

ским направлениями воспитания;  

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания;  

  Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздо-

ровительным направлениями воспитания.  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально коммуника-

тивное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Се-

мья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». 

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания:  

  воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране;  

  воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным предста-

вителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности;  

  воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нрав-

ственным и культурным традициям России;  

  содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о 

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

  воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общи-

тельности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной 

позиции;  

  создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы;  

  поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи;  
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  формирование способности бережно и уважительно относиться к  результатам свое-

го труда и труда других людей.  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное разви-

тие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Роди-

на» и «Природа», что предполагает: воспитание отношения к знанию как ценности, понима-

ние значения образования для человека, общества, страны;  

  приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям 

родной страны, к культурному наследию народов России;  

  воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо 

от их этнической принадлежности;  

  воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну);  

  воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы.  

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

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

  владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения;  

  воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту 

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

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

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

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

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

личным объектам и явлениям окружающего мира  (природного, бытового, социокультурно-

го), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастны-

ми особенностями);  

  приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

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

«Природа», «Культура»;  

  становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;  

  формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

  создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала 

каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой са-

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

 Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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

  формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре;  
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  становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, ин-

тереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами;  

  воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

 

2.5. Формы совместной деятельности 

2.5.1. Работа с родителями (законными представителями) 

 В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения дошкольного учреждения.  

 Единство ценностей и готовность к  сотрудничеству всех участников образовательных 

отношений составляет основу уклада дошкольного учреждения, в котором строится воспита-

тельная работа. Для дошкольного учреждения важно интегрировать семейное и обществен-

ное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привле-

кать семьи к участию в учебно - воспитательном процессе. С этой целью проводятся роди-

тельские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, 

дни открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, семейные 

клубы, применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, роди-

тельские уголки, тематические стенды, фотовыставки, сайт дошкольного учреждения, соци-

альные сети и др.), привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, экскур-

сий и др., в том числе и в онлайн-формате.  

 Одним из важных условий реализации Программы воспитания является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в воспитательный и 

образовательный процесс дошкольного учреждения.  

 В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:  

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;  

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его про-

межуточных и конечных результатов.  

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:  

 защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

 воспитание, развитие и оздоровление детей;  

 детско-родительские отношения;  

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 коррекция нарушений в развитии детей;  

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи;  
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 привлечение родителей к активному участию в деятельности дошкольного учреждения;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные 

специалисты: старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники). 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический мониторинг Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного вос-

питания, педагогических 

проблем, которые возникают 

в разных семьях, степени 

удовлетворённости родите-

лей деятельностью ДОУ.  

Выявление интересов и по-

требностей родителей, воз-

можностей конкретного уча-

стия каждого родителя в пе-

дагогическом процессе дет-

ского сада.  

Знакомство с семейными 

традициями. 

Анкетирование родителей. 

Беседы с родителями. 

Беседы с детьми о семье. 

Наблюдение за 

общением родителей и детей. 

Педагогическая поддержка Оказание помощи родителям 

в понимании своих возмож-

ностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

Популяризация лучшего се-

мейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями. 

Психолого-педагогические 

тренинги.  

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших). 

Дни открытых дверей.  

Показ открытых занятий.  

Родительские мастер-классы. 

Проведение совместных дет-

ско-родительских мероприя-

тий, конкурсов. 

Педагогическое образование 

родителей 

Развитие компетентности ро-

дителей в области педагогики 

и детской психологии.  

Консультации.  

Дискуссии. 

Информация на сайте ДОУ 

Удовлетворение образова-

тельных запросов родителей. 

Темы для педагогического 

образования родителей опре-

деляются с учётом их по-

требностей (по результатам 

Круглые столы. 

Родительские собрания. 

Вечера вопросов и ответов. 

Семинары. 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций. 

Выпуск газет, 

информационных листов, 

плакатов для родителей. 
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педагогического мониторин-

га). 

Совместная деятельность пе-

дагогов и родителей 

Развитие совместного обще-

ния взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педа-

гогов. 

Формирование позиции ро-

дителя как непосредственно-

го участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок. 

Оформление совместных с 

детьми выставок и экспози-

ций. 

Совместные проекты. 

 Семейные конкурсы. 

 Совместные социальнозна-

чимые акции. 

 Совместная трудовая дея-

тельность. 

 

 

2.5.2. События образовательной организации 

 Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой актив-

ность 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 ра-

боту, он должен быть направлен взрослым.  

 Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуа-

ция. 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 ре-

жимный 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 ДОУ, группы, ситуацией разви-

тия конкретного ребенка. 

 Проектирование событий в дошкольном учреждении возможно в следующих формах:  

  Разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-

взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные иг-

ры и др.);  

  Проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 

взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литера-

тура, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

  Создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с при-

глашением ветеранов, «Театральные встречи» - фестиваль семейного театрализованного 

творчества и т. д.);  

  Общие дела: социальная акция «Твори добро», «Рождественский подарок воину» и 

др.;  
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  Свободная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры;  

  Свободная деятельность обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по ин-

тересам, позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно, 

решать проблемные ситуации, разнообразные задачи, а также закреплять, апробировать ма-

териал, изучаемый в совместной деятельности со взрослыми;  

  Ритмы жизни (утренний круг - предоставляет большие возможности для формиро-

вания детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, само-

регуляции детей, проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога); ве-

черний круг - проводится в форме рефлексии, т.е. обсуждения с детьми наиболее важных  

моментов прошедшего дня, помогает детям научиться осознавать и анализировать свои по-

ступки и поступки сверстников);  

  Режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее).  

 Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому пе-

дагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 

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

 

Проектирование событий в дошкольном учреждении 

 

Направление воспита-

ния 

Основные события 

Патриотическое  Спортивный праздник «День защитников Отечества», Развлече-

ние «Широкая масленица», День космонавтики, Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка», День Победы, акция «Бессмерт-

ный полка», День России, День города, День флага и др. 

Духовно-нравственное Неделя доброты, Неделя добрых дел и др. 

Социальное  Акция «Внимание – дети!», «Бумажный бум»,  День дошкольно-

го работника, выставка «Дары осени», утренник «День матери», 

День защиты детей, Всероссийский день семьи, любви и верно-

сти и др. 

Познавательное  День знаний, Олимпиада «Знаток-дошколенок», Акция «Подари 

книгу детскому саду»,  Праздник «Вперед, к звездам!» и др. 

Физическое и оздорови-

тельное 

Акции «Чистый участок», «Покормите птиц зимой!»,  «Огород 

на подоконнике», «Украсим двор цветами», «Голубая лента», 

День здоровья и др. 

Трудовое  Неделя безопасности, конкурс «Столик, накройся!» и др. 

Эстетическое  Утренник «Осенины», Выставка поделок «Что у осени в корзин-

ке?», «Хлеб – всему голова», «Мастерская Деда Мороза», 

Новогодний утренник, Неделя театра и др. 
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2.5.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой ор-

ганизации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению Программы, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать следующие основ-

ные виды деятельности и культурные практики:  

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

крывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации сов-

местно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком ин-

струментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов их реали-

зации в различных видах деятельности через личный опыт);  

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная ак-

тивность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, об-

щительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).  

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в детском саду. К основным видам организации совместной деятельно-

сти в образовательных ситуациях в дошкольном учреждении относятся:  

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы - специально проектируемая педаго-

гом или возникающая спонтанно форма общения, направленная на формирование коммуни-

кативных способностей. Это диалог. Полноценный диалог немыслим без установления диа-

логических отношений, формирования активной ответной позиции, партнерских отношений; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов 

из личного опыта - формируют у детей положительный социальный опыт, умение ориенти-

роваться в жизни, т. е. учатся жить среди людей, ладить с ними, быть равноправными члена-

ми общества, в межличностном общении правильно воспринимать информацию, осмысли-

вать её, воздействовать на мысли и чувства окружающих, отстаивать свою точку зрения и 

считаться с мнением других;  

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, со-

чинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть - одно из важней-

ших средств всестороннего гармонического развития личности, несет в себе большой воспи-

тательный и развивающий потенциал;  

 разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды инсцениров-

ки - деятельность способствует приобщению дошкольников к театральному и музыкальному 

искусству, их социализации, развитию эмоциональной сферы, формирует основы его музы-

кальной и театральной культуры, приобщает ребенка к основам народной и классической му-

зыки, реализует его потребности в самовыражении;  

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеоро-

ликов, презентаций, мультфильмов - вся эта атрибутика сегодняшнего дня предлагает каче-

ственно новый инструментарий педагогической поддержки развития нравственного опыта 
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ребёнка в условиях возрастания роли медиасредств в пространстве его социализации – по-

следовательность ситуаций просмотра мультфильма, способствующих проявлению нрав-

ственных переживаний детей, актуализирующих их рефлексию; это становление различных 

видов социокультурного опыта ребёнка значительно повышает развивающий потенциал до-

школьного образования;  

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное) – выделяется геденестическая функция (праздник заряжа-

ет положительными эмоциями, приносит яркие впечатления, доставляет удовольствие); 

праздник социализирует, помогает в процессе коммуникации каждому ребенку; 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и т.п.), посещение спек-

таклей, выставок - неотъемлемая часть воспитательного процесса в дошкольном учреждении 

с наибольшим воспитательным  потенциалом. Она является наиболее значимым инструмен-

том для ознакомления детей с памятниками народа, традиций и т.д.; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); де-

монстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, при-

учение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, поощ-

ряющий взгляд - является эффективным средством формирования личности дошкольника, 

его морально-волевых качеств, в игре реализуются потребность воздействия на мир, высту-

пает как средство воспитания и передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов 

человеческого общества по пути своего развития. 

 

2.6. Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная среда (далее – ППС) дошкольного учреждения отражает 

ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует их принятию и раскры-

тию ребенком. ППС отражает федеральную, региональную специфику, а также специфику 

дошкольного учреждения и включает:  

 оформление помещений;  

 оборудование;  

 игрушки.  

 ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающих-

ся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использо-

ванию в воспитательном процессе. Реализация воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающих-

ся, других участников  образовательных отношений по её созданию, поддержанию, исполь-

зованию в воспитательном процессе:  

  знаки и символы государства, региона, населенного пункта и детского сада. Симво-

лы муниципального образования (флаг, герб Кирова);  государственная символика (флаг, герб 

России; 
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  компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особен-

ности социокультурных условий, в которых находится детский сад. О Кирове, Кировской об-

ласти: 

 - карты, фото, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, слайды;  

- легенды, предания, стихотворения;  

- альбомы для раскрашивания;  

- детские рисунки, поделки  

  компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопас-

ность. Наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры:  

- наборы картин (растительный и животный мир нашей полосы, жарких стран, северных ши-

рот), муляжи, дидактические игры и др.;  

- комнатные растения; инструменты для ухода за растениями;  

- миниогород, цветники, ягодники и др.;  

- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и пособия);  

- схемы и макеты (проезжая часть, светофор, дорожные знаки);  

- материалы и оборудование, моделирующее транспортную среду города: мини трек и авто-

дорожка для изучения ПДД;  

  компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совмест-

ной деятельности: 

- фотоальбомы отражающие жизнь группы и детского сада;  

- игровое оборудование, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Гараж» и т.д.;  

- неоформленный или полифункциональный материал, который может быть использован в 

качестве предметов-заместителей, а также маркеров игрового пространства;  

  компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей: 

- картинки, изображающие членов семьи, отражающие сюжеты общения, совместные дела 

детей и взрослых и др.;  

- набор фигурок «Семья». 

   компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного разви-

тия, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

- библиотека для детей (книги различных жанров), научно – популярные книги, книжки с 

картинками: природа, научные явления, энциклопедии;  

- календарь погоды, дневники наблюдений;  

- сезонные растительные объекты (посадки рассады, различных цветочных культур и посевы 

для получения зелени и проведения опытов и наблюдений);  

- объекты для исследования, приборы, вспомогательные материалы;  

- образно-символический и знаковый материалы (карточки-схемы по проведению опытов, 

карты наблюдений и др.);  

- природные объекты коллекции;  
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- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным и природным миром; наукой; 

техническими достижениями человечества;  

- настольно-печатные игры.  

  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а так-

же отражающие ценности труда в жизни человека и государства: 

- приборы домашнего обихода – комплект;  

- игрушки для сюжетно-ролевых игр о труде взрослых – комплект;  

- дидактические игры о профессиях, орудиях труда;  

- набор фотографий, репродукции, сюжетных картин о профессиях взрослых;  

- тематические наборы картинок, знакомящие с рукотворным миром; трудом и др.;  

- детская художественная литература о профессиях и видах труда взрослых – комплект;  

- предметы, необходимые для обеспечения посильного труда: фартуки и т.д.  

  компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоро-

вья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

- стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для организации физкультурно-

оздоровительной работы;  

- спортивное оборудование и инвентарь для физической активности детей в группе и на 

участке, атрибуты к подвижным играм;  

- спортивная площадка, спортивно-игровое оборудование.  

  компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру 

России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа: 

- о России:  

- карты, фото, иллюстрации, открытки, тематические альбомы, слайды;  

- иллюстрированные детские энциклопедии;  

- тематические дидактические, настольно-печатные игры (праздники, народы);  

- пазлы, кубики (достопримечательности, природные особенности);  

- альбомы для раскрашивания;  

- детские рисунки, поделки;  

- предметы старины и народно-прикладного искусства, игрушки, куклы в национальных ко-

стюмах;  

- сказки народов России, иллюстрации к ним;  

- пословицы и поговорки о Родине; былины, изображения былинных богатырей;  

- наглядные материалы «День Победы» (фото, иллюстрации, открытки, тематические альбо-

мы, репродукции картин). 

 Вся среда детского сада является гармоничной и эстетически привлекательной. Окру-

жающая ребенка ППС, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком детского сада.  

 Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с ППС 

детского сада как:  
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 оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов, лестничных про-

летов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

 размещение на стенах дошкольного учреждения регулярно сменяемых экспозиций;  

 озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудование спор-

тивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольников разных воз-

растных категорий, разделяющих свободное пространство дошкольного учреждения на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС (стенды, плакаты, 

инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, правилах. 

 Территория детского сада благоустроена, каждая группа имеет прогулочный участок. 

Все участки озеленены насаждениями различных видов деревьев и кустарников, имеются 

клумбы с однолетними и многолетними насаждениями. На территории детского сада нахо-

дятся: площадки для игровой и физкультурной деятельности детей, все оборудование покра-

шено и закреплено.  

 В группах созданы различные центры активности:  

 центр двигательной активности;  

 центр безопасности;  

 центр игры;  

 центр конструирования;  

 центр логики и математики;  

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда;  

 центр познания и коммуникации;  

 книжный уголок;  

 центр театрализации и музицирования;  

 центр уединения;  

 центр творчества.  

 При выборе материалов и игрушек для ППС детский сад ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и оборудование со-

ответствуют возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. При создании 

ППС для детей с ОВЗ дошкольное учреждение учитывает особенности их психофизического 

развития. Организация имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья).  

 Необходимым компонентом воспитания является и художественно-эстетическое 

оформление предметного пространства дошкольного учреждения самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала предметно-

пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  

 Посредством ППС обеспечить возможность заниматься детям разными видами деятельно-

сти.  

 Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.  
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 Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному оформлению интерьера 

дошкольного учреждения.  

 Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  

 Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продук-

тивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 Основные формы и содержание деятельности:  

1.Совместное оформление интерьера группы.  

Дети совместно с педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, изготавли-

вают «книжки-малышки» в «Центр книги», лепят посуду для кукол в «Центр сюжетно-

ролевых игр», делают стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т.д. 

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то пред-

меты и затем применяют  их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, до-

школьники осознают полезность своего труда.  

 2.Совместное оформление помещений детского сада.  

В рекреациях, коридорах, лестничных пролетах, вестибюле детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позво-

ляет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, а также познакомиться с рабо-

тами и интересными делами других детей.  

 3.Событийный дизайн.  

Данная форма взаимодействия подразумевает оформление предметно-пространственной сре-

ды дошкольного учреждения к значимым событиям и праздникам. Это могут быть: День от-

крытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие конкретные событийные ме-

роприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, ри-

суют открытки, флажки, цветочки и пр.  

 4. Благоустройство территории детского сада.  

Педагоги приобщают дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к по-

сильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым обогащают художе-

ственно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с 

окружающим миром. 

 

2.7. Социальное партнерство 

 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

  участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприя-

тий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, торжественные ме-

роприятия и тому подобное);  

  участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках до-

полнительного образования;  

  проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий, акций 

воспитательной направленности;  

  реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разра-

батываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с организация-

ми-партнерами.  
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 В ходе сотрудничества с школой № 48 г. Кирова создаются предпосылки для решения 

проблемы преемственности в работе детского сада и школы. Связующими звеньями высту-

пают разработки проведение совместных мероприятий:  

 экскурсии детей в школу;  

 совместные праздники, спортивные и методические мероприятия;  

 акции по ПДД и др.  

 Библиотека им М.Г. Исаковой является постоянным партнером дошкольного учре-

ждения в деле пропаганды детской литературы, воспитания уважительного отношения к кни-

гам. Творческое сотрудничество библиотеки и детского сада заключается в организации сов-

местных мероприятий, как на базе детского сада, так и библиотеки. За время взаимодействия 

в библиотеке побывал не один десяток ребят. Планом предусмотрены занятия, мастер- клас-

сы, викторины, праздники и музейные занятия. Успешной организации совместной работы 

способствует заинтересованность и увлеченность старшего воспитателя и педагогов детского 

сада.  

 Социальное партнерство создает благоприятные условия для творческого саморазви-

тия участников образовательного процесса. Такая работа, проводимая в детском саду, спо-

собствует разрушению привычного стереотипа и общественного мнения о работе детского 

сада только с семьями своих воспитанников, развивает позитивное общественное мнение об 

учреждении, повышает спрос на образовательные услуги для детей, улучшает подготовку де-

тей к более легкой адаптации в новой социальной среде. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Кадровое обеспечение. 

 В целях эффективной реализации Программы воспитания МКДОУ № 49 г. Кирова 

укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными на 100%.  

 Реализация Программы воспитания осуществляется:  

 педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в до-

школьном учреждении;  

 учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания вос-

питанников в дошкольном учреждении.  

 В дошкольном учреждении созданы кадровые условия, обеспечивающие развитие об-

разовательной инфраструктуры в соответствии с требованиями времени. Повышение квали-

фикации педагогов осуществляется в соответствии требованиями законодательства, перспек-

тивным планом и запросами педагогов. Повышение квалификации педагогов является усло-

вием профессионального и личностного роста, залогом их успешной профессиональной дея-

тельности. Педагоги и специалисты дошкольного учреждения обеспечивают выполнение 

воспитательного процесса в соответствии с Укладом, планированием работы, режимом дня, в 

ходе совместной и самостоятельной деятельности дошкольников.  

 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса органи-

зационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью обеспечения оп-

тимального развития личности ребенка.  

 Методическая детализация реализации воспитательной деятельности педагога осу-

ществляется в процессе ее проектирования и организации. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Для реализации программы воспитания дошкольным учреждением используется прак-

тическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом доступе в 

электронной форме на платформе институтвоспитания.рф.  

 Основные локальные акты: 

- Образовательная программа дошкольного образования; 

- Календарно-тематический план воспитательно-образовательной работы на учебный год;  

-  Годовой План работы на учебный год;  

- Календарный учебный график;  

- Дополнительные образовательные программы кружков дошкольного учреждения;  

- Должностные инструкции педагогических работников дошкольного учреждения. 

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

 По своим основным задачам воспитательная работа в дошкольном учреждении не за-

висит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в дошкольном учреждении лежат традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для от-

дельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 
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инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из социально уязви-

мых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные 

дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ре-

бёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологиче-

ских, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптималь-

ную социальную ситуацию развития. 

 Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образова-

тельными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 

средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объ-

ем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ре-

бёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой 

категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, по-

движных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных 

потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллекту-

альной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны 

ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся лично-

сти, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способно-

стях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 



96 

 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное 

событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в 

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

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, зани-

мательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использова-

нием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении, в том числе дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение 

форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непре-

рывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обу-

чающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям де-

тей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситу-

ации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познаватель-

ному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ре-

бёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего со-

циальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на резуль-

татах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными по-

требностями, в том числе с ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, 

методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, социальному разви-

тию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления за-

просов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консуль-

тирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и разви-

тии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образова-

тельной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образователь-

ными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психоло-

го-педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образова-
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тельных отношений в процессе реализации Программы в дошкольном учреждении, обеспе-

чение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского 

и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами откры-

той образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребо-

ванных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодей-

ствия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополни-

тельного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, во-

влеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.1.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий раз-

витие детей. РППС дошкольного учреждения выступает основой для разнообразной, разно-

сторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельно-

сти. 

 РППС включает организованное пространство (территория дошкольного учреждения, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные и иные по-

мещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обу-

чения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы 

для организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможно-

сти для учёта особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их раз-

вития. 

 Дошкольное учреждение вправе самостоятельно проектировать РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учёта 

целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образо-

вательной программы. 

 РППС дошкольного учреждения создается как единое пространство, все компоненты 

которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масшта-

бу, художественному решению. 

 При проектировании РППС дошкольного учреждения учитываются следующие фак-

торы: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природ-

но-климатические условия, в которых находится дошкольное учреждение; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образо-

вания; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их 
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семей, педагогов и других сотрудников дошкольного учреждения, участников сетевого взаи-

модействия и других участников образовательной деятельности). 

 РППС соответствовует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе дошкольного учреждения; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в до-

школьном учреждении; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в дошкольном учреждении; 

- требованиям безопасности и надежности. 

 Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образовательного про-

цесса и включает все необходимое для реализации содержания каждого из направлений раз-

вития и образования детей согласно ФГОС ДО.  

РППС дошкольного учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; трансформи-

руемой; полифункциональной; доступной; безопасной.  

Насыщенность среды соответствует содержанию Программы, в том числе при реали-

зации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на примерный ка-

лендарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребёнка раннего и 

дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид де-

ятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства).  

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возмож-

ности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную составля-

ющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов, и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости 

от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас).  

Полифункциональность предполагает использование множества возможностей пред-

метов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоя-

тельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр (физкуль-

турный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-

ролевой игры) и др. 
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Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспе-

чивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства распола-

гаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это помогает ему 

быть самостоятельным.)  

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспече-

нию надёжности и безопасности (в помещениях нет опасных предметов (острых, бьющихся, 

тяжёлых), все углы закрыты).  

При создании предметно-пространственной развивающей среды учитывается гендер-

ный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как общими, так и специ-

фичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педаго-

гическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; 

возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; облада-

ют дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, формой и т. 

д.); приобщают к миру искусства.  

В детском саду имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей 

в разных образовательных областях.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей име-

ются: участок при дошкольной организации со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарём, верандой и т. д.), в помещении - спортивный зал (включающий оборудование 

для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), ка-

бинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в группах.  

Для познавательного развития имеются: материалы трёх типов (объекты для иссле-

дования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-знаковый ма-

териал (например, детские мини-лаборатории, головоломки-конструкторы); материалы для 

сенсорного развития (вкладыши - формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа мате-

риалов включает и природные объекты, в процессе действий, с которыми дети могут позна-

комиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции 

минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-символического материала 

представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей 

и событий; цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи и 

маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включает материал 

для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых и игр на умственное развитие).  
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Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические пространства, 

пространства для настольно-печатных игр.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в 

группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали кон-

структоров, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.).  

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды включает в себя: 

 пространство игры (игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых и режиссёрских 

игр, наборы образных (объёмных и плоскостных) игрушек небольшого размера (человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг), муляжи овощей и фруктов, игровое оборудование 

(мебель, посуда), дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки), мозаики, настольные и печатные игры, игрушки-забавы, спортивные 

игрушки, театрализованные игрушки; 

 пространство экспериментирования и науки (материалы и инструменты для 

проведения экспериментирования и элементарных опытов, наличие схем, предметов 

провокаторов, следы детской деятельности, образцы культурного наследия); 

 математическое пространство (наглядный и раздаточный материал 

математической направленности, дидактические и настольно-печатные игры, материалы по 

логике, схемы и планы, инструменты); 

 пространство для конструирования (строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал; игрушки-

самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, 

фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, жёлуди, ветки, солома, глина), схемы и чертежи); 

 музыкально-двигательное пространство (спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи), содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, ролики, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные: 

баскетбол, хоккей, пинг-понг); музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.), технические устройства (магнитофон) мультимедийные 

презентации, диски CD;  

 пространство развития речи (детская художественная литература - сказки, 

былины, стихи (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические 

энциклопедии для дошкольников), иллюстрации, альбомы, речевые игры, оборудование для 

развития речи и подготовки к обучению грамоте, произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)); 

 пространство изобразительного творчества (произведения искусства и иные 

достижения культуры: произведения живописи, архитектуры, скульптуры (репродукции), 

музыки, предметы декоративно-прикладного искусства, материал для развития 
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изобразительного творчества дошкольников, бросовый материал для создания предметов, 

атрибутов для игры, подарков для малышей и т.д.). 

РППС в дошкольном учреждении обеспечивает условия для эмоционального благопо-

лучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

В дошкольном учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. В детском саду имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Помещения детского сада обес-

печены подключением к сети Интернет с учётом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет. 

 В оснащении РППС использованы элементы цифровой образовательной среды. 

 

3.1.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методиче-

скими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия, обеспечиваю-

щие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Про-

граммы;  

2) выполнение дошкольным учреждением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания насе-

ления», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), действующим до 1 ян-

варя 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений;  

- отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

3) выполнение дошкольным учреждением требований пожарной безопасности и элек-

тробезопасности;  

4) выполнение дошкольным учреждением требований по охране здоровья обучающих-

ся и охране труда работников детского сада.  

Дошкольное учреждение оснащено набором оборудования для различных видов 

детской деятельности в помещении и на участке, игровыми площадками, спортивной 

площадкой, озелененной территорией. 
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Дошкольное учреждение имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся, педагогической, админи-

стративной и хозяйственной деятельности:  

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребён-

ка с участием взрослых и других детей;  

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возрас-

та, содержания Программы;  

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвен-

тарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструмен-

ты;  

4) административные помещения, методический кабинет;  

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог);  

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в т.ч. медицинский кабинет;  

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

В дошкольном учреждении созданы условия для материально-технического оснаще-

ния дополнительных помещений: музыкальный и спортивный залы, кабинет учителя-

логопеда и педагога-психолога, методический кабинет, изостудия, позволяющих расширить 

образовательное пространство.  

Программой предусмотрено также использование дошкольным учреждением обнов-

ляемых образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

периодических и электронных ресурсов, методическую литературу, техническое и мультиме-

дийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музы-

кального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются в соответ-

ствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в части предоставления 

приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказывае-

мым российскими юридическими лицами.  

Инфраструктурный лист дошкольного учреждения составляется по результатам 

мониторинга его материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с 

использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях 

обновления содержания и повышения качества ДО. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия Социально-коммуникативное развитие дошкольников:  

теоретические основы и новые технологии: сборник статей / авт.-

сост.  Т.В. Волосовец, О.А.  Зыкова; под ред.  Т.В. Волосовец, И.Л.  
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Кириллова.  -  М.:  ООО "Русское слово - учебник", 2015.  -  216 с.  - 

(Программно-методический комплекс ДО "Мозаичный парк"). 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках», «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Защитники Отечества».  Серия 

«Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о московском Крем-

ле». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия Методические пособия Куцакова JI.B.  Трудовое воспитание в дет-

ском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия Белая К.Ю.  Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Рахматулин Р.Я. Интерактивные технологии в формировании навы-

ков безопасного поведения детей: рекомендации родителям.  

Саулина Т.Ф.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно- 

дидактические пособия 

Белая К.Ю.  Основы безопасности. Комплекты для оформления ро-

дительских уголков в ДОО.  

 

Игровая деятельность 

Методические пособия Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А., Кремлёва А.Ю., Рябкова И.А. Игры 

и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие. 

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растём. Сборник 

развивающих игр. Младшая группа. 

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растём. Сборник 

развивающих игр. Средняя группа. 

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растём. Сборник 

развивающих игр. Старшая группа. 

Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Играем, дружим, растём. Сборник 

развивающих игр. Подготовительная группа. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия Познавательное развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии: сборник статей / авт.-сост.  Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллов, Л.М. Кларина; под ред.  Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилло-

ва. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2015. - 128 с.  - (Програм-

мно-методический комплекс ДО "Мозаичный парк"). 

Белая К.Ю. Тематические дни в детском саду.  Набор карточек.  

ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2019. 

Белая К.Ю. Тематические недели в детском саду.  Набор карточек.  

ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2018. 

Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова JI.И. Образовательные 

проекты в детском саду.  Набор карточек.  ФГОС ДО - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2020. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с окру-
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жающим миром. Конспекты различных форм работы. 3–4 года: ме-

тодическое пособие. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с окру-

жающим миром. Конспекты различных форм работы. 4–5 лет: ме-

тодическое пособие. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с окру-

жающим миром. Конспекты различных форм работы. 5–6 лет: ме-

тодическое пособие. 

Тимофеева Л.Л. Познавательное развитие. Ознакомление с окру-

жающим миром. Конспекты различных форм работы. 6–7 лет: ме-

тодическое пособие. 

Шадрина Н.В., Степанова Н.В., Гильманова О.Л. и др. Лаборатория 

профессий. Конспекты образовательной деятельности. 5-6 лет. 

Шадрина Н.В., Степанова Н.В., Гильманова О.Л. и др. Лаборатория 

профессий. Конспекты образовательной деятельности. 6-7 лет. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс-

порт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная техника»; «Посуда»; «Школьные принадлеж-

ности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Профессии»; «Кем быть?»; «Мой 

дом». 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о бытовых при-

борах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расска-

жите детям о транспорте»; «Расскажите детям о специальных ма-

шинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Серия «Откуда что берется»: «Автомобиль»; «Мороженое»; 

«Хлеб», «Как наши предки выращивали хлеб»; «Как наши предки 

открывали мир»; «Как наши предки шили одежду» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 года. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. 

Петерсон Л.Г., Хопина Н.П. Игралочка. 

Петерсон Л.Г., Хопина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3-7 

лет. 

Математика в детском саду.  Демонстрационный материал для де-

тей 3-7 лет. 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия Белая К.Ю., Каралашвили Е.А., Павлова JI.И. Тематические про-

гулки с дошкольниками.  Набор карточек.  ФГОС ДО - М.: ООО 

"Русское слово - учебник", 2019. 
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Рыжова Н.А. Исследования природы в детском саду. Часть 1. Набор 

карточек.  ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2019. 

Рыжова Н.А. Исследования природы в детском саду. Часть 2. Набор 

карточек.  ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2019. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Времена года. Серия электронных пособий для развивающей рабо-

ты с дошкольниками. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2018. 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домаш-

ние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Свинья с поро-

сятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние живот-

ные»; «Животные домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Репти-

лии и амфибии»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды са-

довые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас-

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних живот-

ных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите де-

тям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных жи-

вотных»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям о мор-

ских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите  

детям  о птицах»;  «Расскажите  детям  о  садовых  ягодах»; «Рас-

скажите детям об овощах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия Программа развития речи дошкольников. – 5-е изд., перераб. / под 

ред. О.С. Ушакова. – М: ТЦ Сфера, 2020. – 96 с. – (Развиваем речь) 
Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие.- М., ИД «Цветной мир», 2019 

Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. - перераб. / под ред. 

О.С. Ушакова. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2021 

Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. - перераб. / под ред. 

О.С. Ушакова. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2021 

Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. - перераб. / под ред. 

О.С. Ушакова. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 2021 

Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная группа. - перераб. / 

под ред. О.С. Ушакова. - М.: ООО «ТЦ Сфера», 202 

Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и новые 

технологии: сборник статей / авт.-сост.  Т.В. Волосовец, О.С. Уша-

кова; под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова.  -  М.: ООО "Рус-

ское слово - учебник", 2015.  - 168 с. - (Программно-методический 

комплекс ДО "Мозаичный парк"). 

Белая К.Ю. Тематические беседы с детьми старшего дошкольного 
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возраста.  Набор карточек.  ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - 

учебник", 2020. 

Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Арнаутова О.А. Обогащение речи 

дошкольников природоведческой лексикой: методическое посо-

бие.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2018. 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Хрестоматия для детского сада: младшая группа: песенки, потешки, 

приговорки, заклички, загадки, поговорки, приметы, сказки, стихи, 

рассказы / сост. А.Н.  Печерская.  - М.: ООО "Русское слово - учеб-

ник", 2016. -  1128 с. - (ФГОС дошкольного образования). 

Хрестоматия для детского сада: средняя группа: песенки, потешки, 

приговорки, заклички, загадки, считалки, скороговорки, пословицы, 

поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы / сост.  А.Н.  Печер-

ская.  - М.:  ООО "Русское слово - учебник", 2016.  - 184 с. - (ФГОС 

дошкольного образования). 

Хрестоматия для детского сада: старшая группа: песенки, потешки, 

приговорки, заклички, загадки, считалки, скороговорки, пословицы, 

поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы / сост. А.Н. Печерская.  

- М.:  ООО "Русское слово - учебник", 2016.  -  238 с.  - (ФГОС до-

школьного образования). 

Хрестоматия для детского сада подготовительная к школе группа: 

песенки, потешки, приговорки, скороговорки, небылицы, прибаут-

ки, заклички, календарные обрядовые песни, сказки, былины, сти-

хи, рассказы / сост.  А.Н. Печерская. - М.: ООО "Русское слово - 

учебник", 2016. - 472 с. - (ФГОС дошкольного образования). 

Подборка картин по развитию речи детей  дошкольного возраста. 

Нищева Н.В. Серия картинок для обучения дошкольников расска-

зыванию. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретиче-

ские основы и новые технологии: сборник статей / авт.-сост.  Т.В.  

Волосовец, И.Л.  Кириллов, И.А. Лыкова; под ред.  Т.В.  Волосовец, 

И.Л. Кириллова. - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2015. - 216 с. 

- (Программно-методический комплекс ДО "Мозаичный парк"). 

Кахнович С.В. Изобразительная деятельность в группах раннего и 

младшего возраста: методическое пособие. 

Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись.  

Радынова О.П., Барышева Н.В., Панова Ю.В. Праздничные утрен-

ники и музыкальные досуги в детском саду: методическое пособие. 

Серебрякова Л.Г. 40 сценариев занятий с детьми с использованием 

нетрадиционных техник по изобразительной деятельности.  Набор 

карточек.  ФГОС ДО - М.: ООО "Русское слово - учебник", 2020. 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Плакаты: «Гжель. Изделия гжель»; «Орнаменты.  Полхов-Майдан»; 

«Изделия.  Полхов-Майдан»; «Орнаменты.  

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Ор-

наменты». 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецская роспись по де-

реву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь - народная игрушка»; 
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«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Серия «Мир искусства»: «Детский портрет»; «Животные в русской 

графике»; «Натюрморт»; «Пейзаж»; «Портрет»; «Сказка в русской 

живописи». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Методические пособия Физическое развитие дошкольников:  

теоретические основы и новые технологии: сборник статей / авт.-

сост.  Т.В. Волосовец, Б.Б.  Егоров, Ю.Е. Пересадина; под ред.  Т.В. 

Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина -  М.:  ООО "Русское сло-

во - учебник", 2015.  -  216 с.  - (Программно-методический ком-

плекс ДО "Мозаичный парк"). 

Немеровский В.М. Физические упражнения и игры на основе фоль-

клора: методическое пособие.   
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке.-  Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО ПРЕСС»,  2023 

Шарманова С.Б. На зарядку солнышко поднимает нас! Утренняя 

зарядка в группах раннего и младшего возраста. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

Младшая группа (3-4 года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в детском саду:  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л.И.  Оздоровительная гимнастика: комплексы  

упражнений для детей 3-7 лет. 
Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду. - Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2009   

Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности детей в детском 

саду. -  Санкт-Петербург «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. - Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010. 

Наглядно- 

дидактические пособия 

 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах»  

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 
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3.1.4. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, 

изобразительного искусства, анимационных произведений для разных возрастных 

групп 

Перечень художественной литературы соответствует п.33.1.2 (от 2 до 3 лет), п.33.1.3 

(от 3 до 4 лет), п.33.1.4 (от 4 до 5 лет), п.33.1.5 (от 5 до 6 лет), п.33.1.6 (от 6 до 7 лет) Феде-

ральной программы. – с. 196-205. 

Перечень музыкальных произведений соответствует п.33.2.4 (от 2 до 3 лет), п.33.2.5 

(от 3 до 4 лет), п.33.2.6 (от 4 до 5 лет), п.33.2.7 (от 5 до 6 лет), п.33.2.8 (от 6 до 7 лет) Феде-

ральной программы. – с. 206-2014. 

Перечень произведений изобразительного искусства соответствует п.33.3.1 (от 2 до 3 

лет), п.33.3.2 (от 3 до 4 лет), п.33.3.3 (от 4 до 5 лет), п.33.3.4 (от 5 до 6 лет), п.33.3.5 (от 6 до 7 

лет) Федеральной программы. – с. 214-218. 

 Перечень анимационных произведений соответствует п.33.4.1 (для детей дошкольного 

возраста (с пяти лет)), п.33.4.2 (для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)), п.33.4.3 

(Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет) Федеральной программы. – с. 2015-2018 

 

3.1.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обяза-

тельств отражается в государственном (муниципальном) задании дошкольного учреждения. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объ-

ем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государ-

ственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовые условия реализации Программы обеспечивают эффективную реализацию 

Программы, отражают обоснованную структуру и объем расходов, необходимых для реали-

зации Программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирова-

ния.   

Для реализации необходимых условий ежегодно составляется финансово-

хозяйственный план с учетом: 

- общего количества воспитанников дошкольного учреждения; 

- норматива на одного ребенка в год; 

- общего бюджета на реализацию Программы; 

- общего фонда оплаты труда (базовая, специальная и стимулирующая часть ФОТ);  

- расходов на обновление развивающей предметно-пространственной среды; 

- расходов на повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения. 

Структура и объём финансирования реализации Программы осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, уста-

новленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными орга-

нами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 
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соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным актом до-

школьного учреждения, устанавливающим положение об оплате труда работников образова-

тельной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами дошкольного учреждения. В локальных нормативных ак-

тах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и каче-

ства деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения Программы. 

 

3.1.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками, а также медицинскими 

и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

Дошкольное учреждение осуществляет прием на работу работников, заключение с 

ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, созда-

ние условий и организацию методического и психологического сопровождения педагогов со-

гласно штатному расписанию.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионально-

го развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогов на по-

вышение квалификации не реже одного раза в три года за счет средств дошкольного учре-

ждения.  

Дошкольное учреждение вправе применять сетевые формы реализации Программы 

или отдельных её компонентов, в связи, с чем может быть задействован кадровый состав дру-

гих организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация ко-

торого отвечает существующим требованиям 

 

3.1.7. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования 

в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

 Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений. 

 Основными компонентами режима в дошкольном учреждении являются: сон, пребы-

вание на открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гиги-

ена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные воз-

растные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особен-

ности. 

 Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них посте-

пенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает 

организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятель-

ности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 
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отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они стано-

вятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, пло-

хо засыпают и спят беспокойно. 

 Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правиль-

ному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо 

постепенно, последовательно и ежедневно. 

 Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

 При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивиду-

альных игр, достаточную двигательную активность ребёнка в течение дня, обеспечивать со-

четание умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организу-

ется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды 

деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольно-

стью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической ак-

тивностью. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошколь-

ного возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать тре-

бованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

 Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивает-

ся ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятель-

ность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность про-

гулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпо-

чтения, характер, темп деятельности и так далее). 

 Режим питания зависит от длительности пребывания детей в дошкольном учреждении 

и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 дошкольное учреждение может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму пита-

ния, которыми следует руководствоваться при составлении режима дня. 

 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима дня. 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 
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Показатель Возраст Норматив 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 заня-

тия после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между заня-

тиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 

лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования организации 

и режима обучения 

 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 

время нахождения ребён-

ка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 

2 приема пищи (приемы пищи определя-

ются фактическим временем нахождения в 

организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 
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ужин 

круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин 

 

 Дошкольное учреждение может самостоятельно принимать решение о наличии второ-

го завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

- при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно. 

- при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности су-

точного рациона 30%. 

Режим дня в дошкольных группах 

 

Холодный период (сентябрь-май) 

Режимные моменты 
Время (по группам) 

с 2-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5 -6 лет с 6-7 лет 

Приём, осмотр, индивиду-

альная работа, беседы с деть-

ми, игры,  

самостоятельная деятель-

ность детей. 

07.00-

07.55 

07.00-

07.55 

07.00-

08.00 

07.00-

08.05 

07.00-

08.20 

Подготовка к утренней гим-

настике. Утренняя гимна-

стика 

07.55-

08.05 

07.55-

08.10 

08.00-

08.15 

08.05-

08.20 

08.20-

08.35 

Подготовка к завтраку. Де-

журство.  Завтрак  

(формирование культурно-

гигиенических навыков). 

08.05-

08.40 

08.10-

08.40 

08.15-

08.40 

08.20-

08.40 

08.35-

08.50 

Игры (самостоятельная дея-

тельность). 

08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

08.40-

09.00 

08.50-

09.00 

Организованная образова-

тельная деятельность 

09.00-

09.10 

09.20-

09.30 

09.00-

09.15 

09.25-

09.40 

09.00-

09.20 

09.30-

09.50 

09.00-

09.25 

09.35-

10.00 

09.00-

09.30 

09.40-

10.10 

10.20-

10.50 

Игры (самостоятельная дея-

тельность). 

09.30-

10.00 

09.40-

10.00 

09.50-

10.00 
- - 

2 Завтрак 
10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.05-

10.15 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, иг-

ры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры 

10.10-

11.30 

10.10-

11.40 

10.10-

11.50 

10.15-

12.00 

10.20-

12.10 
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Теплый период (июнь - август) 

с природным материалом, 

самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная 

работа). 

Возвращение с прогулки  

(формирование навыков са-

мообслуживания). 

 

11.30-

11.50 

11.40-

12.00 

11.50-

12.10 

12.00-

12.15 

12.10-

12.20 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование куль-

турно-гигиенических навы-

ков, культуры приёма пищи). 

 

 

11.50-

12.20 

12.00-

12.30 

12.10-

12.40 

12.15-

12.45 

12.20-

12.50 

Подготовка ко сну, сон 

(дневной отдых) (перед 

сном: чтение, слушание 

аудиозаписей). 

12.20-

15.00 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.45-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный подъём, бод-

рящая гимнастика, закалива-

ющие процедуры, полдник. 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Игровая, физкультурно-

оздоровительная, творче-

ская деятельность детей 

15.20-

16.10 

15.20-

16.20 

15.20-

16.20 

15.20-

16.25 

15.20-

16.30 

Подготовка к ужину. Ужин 

(формирование культурно-

гигиенических навыков). 

16.10-

16.40 

16.20-

16.40 

16.20-

16.50 

16.25-

17.00 

16.30-

17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры детей по 

выбору.  

Уход домой. 

16.40-

19.00 

16.40-

19.00 

16.50-

19.00 

17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

Режимные моменты 
Время (по группам) 

с 2-3 лет с 3-4 лет с 4-5 лет с 5 -6 лет с 6-7 лет 

Приём, осмотр, индивиду-

альная работа, беседы с 

детьми, игры,  

самостоятельная деятель-

ность детей. 

07.00-08.00 07.00-08.05 
07.00-

08.10 

07.00-

08.15 

07.00-

08.20 

Подготовка к утренней 

гимнастике. Утренняя 

гимнастика 

08.00-08.15 08.05-8.20 
08.10-

08.25 

08.15-

08.30 

08.20-

08.35 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак  
(формирование культурно-

гигиенических навыков). 

08.15-08.45 08.20-08.45 
08.25-

08.50 

08.30-

08.55 

08.35-

08.55 

Игры  

(самостоятельная деятель-

ность). 

08.45-09.00 08.45-09.00 
08.50-

09.00 

08.55-

09.00 

08.55-

09.00 
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Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 при организации образовательного процесса и 

режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возраст-

ных особенностей и состояния здоровья; 

Организованная образо-

вательная деятельность 

09.00-09.10 

 

09.00-09.15 

 

09.00-

09.20 

 

09.00-

09.25 

 

09.00-

09.30 

 

Игры  

(самостоятельная деятель-

ность). 

09.10-9.50 09.15-09.50 
09.20-

10.00 
9.25-10.00 9.30-10.10 

2 Завтрак. 9.50-10.00 09.50-10.00 
10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.10-

10.20 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, 

игры, трудовая деятель-

ность, экспериментирова-

ние и игры с природным 

материалом, самостоятель-

ная деятельность детей, 

индивидуальная работа). 

10.00-11.40 10.00-11.45 
10.10-

11.50 

10.10-

12.00 

10.20-

12.10 

Возвращение с прогулки  

(формирование навыков 

самообслуживания). 

 

11.40-12.10 11.45-12.15 
11.50-

12.20 

12.00-

12.30 

12.10-

12.30 

Подготовка к обеду. 

Обед (формирование куль-

турно-гигиенических 

навыков, культуры приёма 

пищи). 

 

 

12.10-12.40 12.15-12.45 
12.20-

12.50 

12.25-

12.50 

12.30-

12.50 

Подготовка ко сну, сон 

(дневной отдых) (перед 

сном: чтение, слушание 

аудиозаписей). 

12.40-15.00 12.45-15.00 
12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, за-

каливающие процедуры, 

полдник. 

15.00-15.20 15.00-15.20 
15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

Игровая, физкультурно-

оздоровительная, творче-

ская деятельность детей 

15.20-16.15 15.30-16.20 
15.20-

16.20 

15.20-

16.25 

15.20-

16.30 

Подготовка к ужину. 

Ужин (формирование 

культурно-гигиенических 

навыков). 

16.15-16.35 16.20-16.40 
16.20-

16.45 

16.25-

16.45 

16.30-

16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, игры детей по 

выбору.  

Уход домой. 

16.35-19.00 16.40-19.00 
16.45-

19.00 

16.45-

19.00 

16.50-

19.00 
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- при организации образовательной деятельности предусматривается введение в ре-

жим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом возрас-

та, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает присут-

ствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных 

бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологиче-

ских условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культу-

рой должны проводиться в зале. 

 

3.1.8. Календарно-тематический план воспитательно-образовательной работы/ Особен-

ности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарный-тематический план воспитательно-образовательной работы со-

ставлен в соответствии с федеральным календарным планом воспитательной работы и рабо-

чей программой воспитания дошкольного учреждения.  

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холоко-

ста (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план вос-

питательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 
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12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудни-

ков органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов (рекомендует-

ся включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 
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31 декабря: Новый год.  

 

Календарно-тематический план воспитательно-образовательной работы 

на 2023 - 2024 учебный год 
 

Месяц Недели Даты Тема 

сентябрь 

Ходит осень по 

дорожке 

1 1-8 

Я в детском саду! ПДД (младшая и средняя груп-

пы). 

Детский сад и школа. ПДД (старшие группы) 

2 11-15 Подарки осени. Красота осени. 

3 18-22 Осенние явления природы. 

4 26-30 Природа осенью. Луга, леса и степи. 

октябрь 

Разноцветный 

мир вокруг 

1 2-6 
Я и моя семья. Моя родословная. Дедушки и ба-

бушки. 

2 10-14 Улица и транспорт.  

3 17-21 Мой город. Профессии. 

4 24-28 Мой край. Моя страна. 

5 30-3 Осенние каникулы 

ноябрь 

Конец осени – 

начало зимы 

1 6-10 Птицы и животные осенью.  

2 13-17 Природа поздней осенью. 

3 20-24 Домашние животные. Питомцы. 

4 27-1 День матери.  

декабрь 

Здравствуй, Зи-

мушка-Зима! 

1 4-8 
Наступает зима. Что подарит нам зима, чем она 

порадует? Зима – художница. 

2 11-15 Растения и животные нашего края зимой. 

3 18-22 Растения и животные холодных стран. 

4 25-29 Скоро Новый Год! 

январь 

Наши любимые 

игры, игрушки, 

занятия 

 1-8 Зимние каникулы. 

1 9-12 Зимние забавы. 

2 15-19 
Любят девочки играть. Любят мальчики играть. 

Игры и игрушки. 

3 22-26 Как устроен человек. Правила ЗОЖ. 

4 29-2 В мире Искусства и народного творчества. 

февраль 

Наша Родина – 

Россия! 

1 5-9 

В мире предметов. Посуда, мебель, бытовая тех-

ника. 

Что такое экономика? 

2 12-16 ОБЖ. Правила поведения (Как мы познаем мир?).  

3 19-22 Защитники Отечества. 

4 26-1 Наши друзья. 

март 

Как прекрасен 

этот мир! 

1 4-8 
Весенние каникулы.  

8 Марта – Международный женский день. 

2 11-15 Дом доброты. Комнатные растения. 

3 18-22 Знакомимся с временем. Календарь. 

4 25-29 Волшебный мир театра. 
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апрель 

Весенние деньки. 

1 1-5 
Неделя детской книги «Птицы в детской художе-

ственной литературе».  

2 8-12 
Мы путешествуем. Виды транспорта.  

Космос и космонавты. 

3 15-19 
Животные и растения весной. Животные жарких 

стран. 

4 22-27 Весенние явления природы. Свойства воды. 

май 

Весна идет – 

навстречу лету! 

1 2-8 Праздники мая. 

2 13-17 Берегите природу! 

3 20-24 Насекомые. Цветы и травы. 

4 27-31 Скоро лето! До свидания, детский сад! 

 

Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В течение учебного года в дошкольном учреждении планируются мероприятия в соот-

ветствии с календарными праздниками нашего города, страны и мира. 

День знаний 1 сентября - праздник для миллионов россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных заведениях. С 1984 года он официально учреждён как 

День знаний.  Особенно радостно - с букетами цветов, первым звонком, торжественной ли-

нейкой - праздник отмечают в школах. 

Международный день анимации (мультфильмов), 28 октября. В конце XIX века фран-

цузский изобретатель Эмиль Рейно создал «оптический театр».  Он рисовал, раскрашивал и 

монтировал изображение сам, нанося его на длинные ленты.  Рукотворные движущиеся кар-

тинки Рейно стали предтечей мультипликационных фильмов, а дата первого публичного по-

каза 28 октября 189 года - датой Международного дня анимации. Современная анимация — 

это особый вид искусства, в котором оживают герои наших любимых сказок. 

День матери, 25 ноября. Это ещё молодой российский праздник. Он появился в 1998 

году и празднуется в последнее воскресенье ноября.   

Конец ноября - музыкальный праздник «Вместе с мамочкой моей» - праздник, посвя-

щен Дню Матери, проводится совместно с родителями музыкальным руководителем. 

Международный день инвалидов, 3 декабря.  Слово «инвалид» с латинского языка пе-

реводится как «бессильный».  «Бессильность» инвалидов весьма относительна.  Многие из 

них сильнее духом большинства здоровых людей, что подтверждают и проводимые специ-

ально для людей с инвалидностью паралимпийские игры. Международный день инвалидов, 

учреждённый ООН в 1992 году, направлен на привлечение внимания мирового сообщества к 

проблемам инвалидов, на защиту их прав и благополучия. 

28 декабря - День кино. В 1895 году 20 декабря в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре  

Капуцинов прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 

Новый год, 31 декабря. Это самый весёлый и желанный праздник на Земле!  В России 

указ о праздновании Нового года 1 января был подписан Петром I. Так, летоисчисление «от  

Всемирный день «спасибо», 11 января. Всемирный день «спасибо» тематически бли-

зок таким праздникам, как День доброты и Всемирный день приветствий.  Потому что слово 

«спасибо» — это одно из самых добрых, «волшебных» слов. Каждому человеку, говорящему 

на русском языке, известно его происхождение - сокращённое от «Спаси Бог!».  Это слово 

значительно облегчает общение и понимание людей, главное, чтобы «спасибо было сердеч-

ное» (Н. Некрасов) 

День защитника Отечества, 23 февраля.  Главными защитниками Отечества историче-

ски являлись и являются до сих пор мужчины. В нашей стране в их честь учреждён офици-
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альный праздник - День защитника Отечества (ранее - День рождения Красной Армии, День 

Советской Армии и Военно-морского флота). Женское население России воспринимает дан-

ный праздник как мужской день. 

Международный женский день, 8 марта. В начале XX века смыслом этого праздника 

являлась борьба женщин за свои права. Несколько десятилетий спустя в день 8 Марта стали 

отмечать уже достижения женщин разных стран мира. В современной России празднование 

Международного женского дня проводится как день всех женщин, олицетворяющих 

нежность, заботу, материнство, терпеливость и другие исконно женские качества 

Всемирный день Земли и Всемирный день водных ресурсов, 21 марта.  С наступлени-

ем астрономической весны отмечается Всемирный день Земли, посвящённый «мирным и ра-

достным Дням Земли» По традиции в этот день в разных странах звучит Колокол Мира.  

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.  Задача человечества в целом и каждого 

человека в отдельности - всеми возможными способами беречь пресную воду. 

Международный день театра, 27 марта.  Учреждён в 1961 году в целях развития меж-

дународного творческого театрального сотрудничества.  Для зрителей театр — это волшеб-

ство, которое начинается, как правило, в дошкольном детстве. Впечатления от каждого по-

сещения кукольного театра или театра юного зрителя память бережно хранит многие годы 

как самые яркие и запоминающиеся. 

Международный день птиц, 1 апреля.  Международный день птиц - праздник, близкий 

сердцу любого человека.  Мы радуемся, когда слышим весёлое щебетанье этих живых су-

ществ, задумываемся, глядя на улетающих перелётных птиц, любуемся самыми красивыми и 

грациозными из них.  Праздник с начала XX века приурочен ко времени начала возвращения 

птичьих стай с мест зимовок. Его главная цель - сохранение диких птиц, потому что мировое 

сообщество, к сожалению, располагает фактами варварского отношения к птицам. Доброй 

традицией праздника является изготовление и развешивание «птичьих домиков» в ожидании 

прилёта пернатых. 

Международный день детской книги, 2 апреля.  В день рождения великого сказочника 

Ганса Христиана Андерсена в 1967 году весь мир начал отмечать Международный день дет-

ской книги.  Адресовать именно детям свои произведения зарубежные писатели и поэты 

начали с XVII века, российские - с начала XIX века. Книги для детей А. Пушкина, П. Ершова, 

П. Бажова, В. Бианки, С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто и др. - золотой фонд российской 

детской книги. 

Всемирный день здоровья, 7 апреля. «Здоров будешь - всё добудешь», «Здоровье до-

роже богатства», «Здоровье растеряешь, ничем не наверстаешь» это только малая толика по-

словиц и поговорок, в которых отражено отношение народа к здоровью как главной ценности 

человеческой жизни. Всемирный день здоровья проводится с 1950 года.  

День космонавтики, 12 апреля. Этот праздник родился в России. Во всемирную исто-

рию наша страна навсегда вписана как покорительница Космоса. 12 апреля 1961 Ю.А. Гага-

рин впервые совершил космический полет.  С 1968 года российский День космонавтики пе-

рерос во Всемирный день авиации и космонавтики. В настоящее время небольшое количе-

ство стран может гордиться своими успехами в этой сфере, среди них, бесспорно, - Россия. 

22 апреля - Международный день Земли.  Его главный смысл - защита Матери-Земли 

от экологических катастроф и опасностей, связанных с хозяйственной деятельностью совре-

менных людей.   

Праздник весны и труда, 1 мая. У Праздника весны и труда богатая история.  Когда-то 

он назывался Днём труда, потом Днём международной солидарности трудящихся. Для про-

стых граждан Российской Федерации он в течение многих десятилетий - Первомай. В насто-

ящее время большая часть россиян использует праздничный день для начала с/х работ на 
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собственных огородах. Весна и труд - два взаимосвязанных понятия в жизни обычного чело-

века. 

День Победы, 9 мая. 

Международный день семьи, 15 мая.  Семья — это самое первое общество, в котором 

оказывается маленький человечек.  Родители, бабушки, дедушки, старшие братья и сестры 

окружают малыша заботой и любовью, всему научают, приучают к семейным традициям, 

воспитывают уважение к старшим. Современная семья во всем мире испытывает множество 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Варианты индивидуального общения с родителями с целью поддержки социализации 

и индивидуализации, развития личности детей: 

- беседы с родителями по вопросам образования, развития, воспитания детей, 

- обмен наблюдениями, 

- практические советы, 

- обогащение опыта взаимодействия с ребенком и т.д. 

Варианты группового (фронтального и дифференцированного) общения с родителями: 

- групповые дискуссии, 

-практикумы, 

- игровые образовательные тренинги, 

- общение с родителями в режиме онлайн, 

- досуговые формы общения, 

- игровое моделирование различных ситуаций, 

- игровые наглядно-практические методы, 

- просмотр и обсуждение презентаций и т.д. 

Варианты вовлечения семей воспитанников в образовательную деятельность: 

- приглашение родителей в группу как участников и игровых партнеров, оппонентов в  

викторинах, соавторов проектной деятельности, участников конкурсов, социальных и 

экологических акций, 

-  вовлечение родителей в детского-досуговые формы общения, связанные с датами 

праздников и т.д. 

Варианты обеспечения информационной открытости образовательной деятельности в 

группе: 

- презентация образовательных программ, 

- вовлечение родителей в онлайн консультации, работу интернет-форумов, 

- предоставление родителям тематических буклетов, флаеров, памяток и т.д. 

Варианты взаимодействия с другими специалистами по поддержке семей, в том числе 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации: 

- анкетирование, 

- консультирование, 

- проведение опросов, мониторингов, 

- проведение практикумов, 

- выработка единых требований, 

- ознакомление родителей с методами, приемами развития, воспитания ребенка и т.д.  

Варианты поддержки образовательных интересов, инициатив и общественной актив-

ности: 

- изучение пожеланий родителей, 

- вовлечение родителей в государственно-общественное управление, 

- поддержка инициативы родителей в вопросах образования, защиты детей, 
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- одобрение активных родителей за трансляцию своего опыта семейного воспитания и т.д. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Организация предметно-пространственной среды 

 Предметно-пространственная образовательная среда в группах обеспечивает 

возможность выбора каждым ребенком деятельности по интересам и позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Групповое пространство наполнено:  

- разнообразными игрушками,  

- предметами-заместителями,  

- развивающими, познавательными, настольно-печатными играми, головоломками,  

- моделями, схемами, алгоритмами,  

- предметами для опытно-поисковой работы  

- большим выбором природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций.  

Многие материалы полифункциональны. Они могут использоваться и для игровой, и 

для продуктивной, и для исследовательской деятельности.  

Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают мальчикам и девочкам 

реализовать свои интересы в различных видах деятельности.  

Предметно-пространственная среда по развитию творческих способностей включает 

музыкальные игры и игрушки, народные музыкальные инструменты, различные виды 

кукольных театров из разного материала.  

В оформление интерьера групп педагоги используют детские рисунки, пособия, 

изготовленные семьями воспитанников.  

В группах имеется иллюстративный материал краеведческого характера: макеты, малая 

скульптурная форма, открытки с изображением знаменитых памятников, карта города с 

силуэтами достопримечательностей, трафареты, литературный материал о родном крае.  

Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире 

планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты и др. помогают 

педагогам в развитии социальных интересов и познавательной активности детей.  

Наличие физкультурного уголка (детские тренажеры, нетрадиционное оборудование 

для ловли и метания, оборудование для ОРУ и подвижных игр) развивает двигательную 

активность детей, интерес к физической культуре и спорту.  

Внесению изменений в развивающую среду групп способствуют времена года, 

календарные даты, события, тематические проекты, интересы детей и их семей.  

Традиционно педагоги группы совместно с семьями воспитанников организуют мини-

музеи, выставки по теме текущего проекта.  

Насыщенная предметно-развивающая образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка.  

В дошкольном учреждении оборудованы музыкально-физкультурные залы, 

оснащенные пианино, музыкальными центрами, аудио и видеозаписями, физкультурным 

оборудованием: шведскими стенками, гимнастическими скамейками, спортивными матами и 
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др. В залах организуется совместная деятельность педагогов и детей по физической культуре, 

музыке, тематические спортивные праздники, досуговые мероприятия. Тематическое 

убранство залов, связанное с содержанием событий, праздников создает у детей эстетические 

переживания, радостное настроение.  

Игровые территории детского сада включают в себя площадки для прогулки детей, 

индивидуальные для каждой группы. На площадках установлено стационарное эстетически 

привлекательное игровое оборудование, соответствующее возрасту и росту детей: песочницы, 

игровые домик и кораблик, горки, качели, балансиры, лесенки, приспособления для игр в мяч, 

скамейки для взрослых. Центральная часть площадок свободна, т.к. предназначена для 

проведения подвижных игр.  

Особое внимание педагогический коллектив отводит ландшафтному дизайну 

территории детского сада. Подбор растений для клумб, газонов их сочетание и расположение 

позволяет рационально использовать окружающую среду в образовании и всестороннем развитии 

детей. В ежегодном оформлении территории детского сада принимают участие сотрудники, дети и 

родители.  

3-4 года 

- маркеры игрового пространства;  

- магнитная доска; 

- календарь погоды; 

- цифры и буквы (на магнитной доске или пластиковые);  

- аудиокассеты с записями классической музыки в обработке для детей детских песе-

нок, танцевальных мелодий, звуков природы;  

- изделия народных промыслов Вятского края (дымковская игрушка, элементы 

дымковской росписи, характерные особенности); 

- книги Вятских писателей, художников-иллюстраторов. 
 

4-5 лет 

- географический глобус; 

- географическая карта Кировской области; 

- магнитная доска; 

- календарь погоды; 

- игрушечные редкие животные (окраска должна соответствовать природной);  

- костюмы для ряженья;  

- познавательные книги и альбомы, журналы о природе Кировской области;  

- произведения поэтов и писателей для знакомства с Вятским культурным наследием; 

- книги Вятских писателей, художников-иллюстраторов; 

- изделия народных промыслов Вятского края (дымковская игрушка, элементы 

дымковской росписи, характерные особенности); 

- цифры и буквы (на магнитной доске или пластиковые);  

- маркеры игрового пространства;  

- аудиокассеты с записями классической музыки в обработке для детей, детских песе-

нок, танцевальных мелодий, звуков природы, а также фольклорные произведения. 
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5-7 лет 

- географический глобус (желательно с подсветкой); 

- географическая карта Кировской области; 

- геральдика Кирова; 

- географическая (физическая) карта России и мира; 

- магнитная доска; 

- календарь погоды; 

- часы настенные и календарь; 

- разнообразные коллекции;  

- цифры и буквы (на магнитной доске или пластиковые);  

- познавательные детские энциклопедии с картинками об историко-культурных, наци-

ональных, географических и природных особенностях города Кирова и Кировской области;  

- познавательные видеофильмы, телепередачи, слайды о достопримечательностях г. Кирова;  

- изделия декоративно-прикладного искусства Вятского края; 

- произведения поэтов и писателей (мифы, легенды, сказки) для знакомства с Вятским 

культурным наследием; 

- маркеры игрового пространства;  

- видеотеки, медиатеки познавательного и развивающего характера. 

 

3.2.2. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной деятельности 

(перечень) 

 

 Региональный компонент. Парциальная программа «Детство с родным городом». 

 

Методические пособия Н.С. Александрова, М.А. Дубровина «Вятская азбука». – Киров, 

2001. 

О. Князева Махнёва «Приобщение детей к истокам русской народ-

ной культуры». - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2010 

Т.П. Клековкина Социально-нравственное воспитание детей до-

школьного возраста. – Киров, 2009. 

Интегративный подход в формировании представлений о родном 

городе у детей пяти-шести лет (опыт работы ДОУ № 128). – Киров, 

2005 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живём в России» (Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников). – Москва, 2010 

 

3.2.3. Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий  

Педагоги детского сада в течение нескольких лет работы апробировали организацию 

различных мероприятий, праздников, событий, проводимых с детьми и их родителями. По 

мнению детей, их родителей и педагогов наиболее яркие, успешные, результативные и 

интересные из них позволили сформировать традиции детского сада. Это:  

- ежедневный утренний и вечерний круги с целью социализации воспитанников, пози-

тивного настроя на различные виды детской деятельности в течение дня и умения в конце 

дня оценить свое участие в жизни группы;  
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- поздравления с праздниками (педагоги вместе с детьми готовят поздравительные от-

крытки)  

- день рождения детского сада (дети и их родители готовят поздравления детскому са-

ду: рисунки, сказки, стихи, рассказы о детском саде);  

- осенняя, зимняя, весенняя недели здоровья с активным привлечением к их участию 

семей воспитанников;  

- совместные с родителями воспитанников тематические проекты: «Мама рядом, папа 

рядом, что еще для счастья надо?», «Родные и близкие», «Мой друг – спорт», «А у нас сего-

дня гость» и др.;  

- общие праздники на улице (воспитанники, педагоги, родители): «Детский сад соби-

рает друзей», «Масленица», «Проводы Зимы», «Здравствуй, Лето» и др.;  

- встречи с выпускниками детского сада: различные виды деятельности выпускников с 

воспитанниками (игры, викторины, художественная деятельность и др.).  

За многолетний педагогический опыт педагогов разных возрастных групп в каждой 

группе сформировались свои традиции:  

Традиции в группах младшего возраста  

- Общий круг: «Собираемся в кружок, начинается денек»  

- Пальчиковые игры «Расскажи стихи руками»  

- «Здравствуйте, я пришёл!» (домики (окошечки) с фотографиями и именами детей)  

- «Мамин день» (День матери)  

- «Я и моя мама» (Фотоколлаж на стене «Шарики»)  

- «Я и мой папа» (Фотоколлаж на стене «Поезд»)  

- «Веселые встречи» (совместная игровая деятельность с детьми старшего возраста)  

- «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья надо?» (взаимодействие в разных ви-

дах совместной деятельности родителей с детьми)  

- День рождения ребенка (поздравления и игры с игровым персонажем)  

- «Моя любимая игрушка» (создание книжки – малышки о своей любимой игрушке)  

- «Мой любимый питомец» (создание коллажа с рассказом о своем домашнем питомце)  

- «День радостных встреч» (досуги познавательные, развлекательные, спортивные)  
 

Традиции в старших группах  

- «Имя твоё – птица в руках» - творческие коллажи совместно с родителями  

- «Круглый год» (развивающий календарь с временами года, месяцами, числами и да-

тами рождения детей)  

- «Мои любимые воспитатели» (поздравления от детей и родителей «С днем воспитателя»)  

- «Я сегодня отличусь, и наклейку получу…» (поощрения за добрые и хорошие дела и  

поступки)  

- «Общий сбор» (традиционные вечерний и утренний круги)  

- Выставка рисунков детей - выпускников «Когда я вырасту…»  

- Музыкотерапия, сказкотерапия во время дневного сна  

- Проект «А у нас сегодня гость» (взаимодействие с семьями воспитанников)  

- Празднование дня рождения каждого ребёнка (пожелание, танцы, игры).  
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4.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

4.1. Краткая презентация Программы 

 Образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49» города Кирова (далее - Про-

грамма) разработана на основе Федеральной образовательной программы дошкольного обра-

зования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 

ноября 2022 г. № 1028 (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (Электрон. версия. URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/  Доступ-

на на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации),  в соответ-

ствии 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 образова-

ния, 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 Мини-

стерства 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 Федера-

ции от 08.11.2022 № 955. 

Целью Программы является - разностороннее развитие ребёнка в период дошколь-

ного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духов-но-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных тра-

диций. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образова-

ния и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образо-

вания;  

- приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценно-

стям российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, граж-

данственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаи-

мопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающе-

му миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;  

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возмож-

ностей;  

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/


126 

 

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ пат-

риотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его иници-

ативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого - педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

ности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, 

охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности;  

- достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает физическое и психическое развитие детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представля-

ющие определенные направления обучения и воспитания детей (далее - образовательные об-

ласти):  

Социально-коммуникативное развитие  

    Познавательное развитие  

    Речевое развитие  

    Художественно-эстетическое развитие  

    Физическое развитие  

 Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми (занятия); 

 в ходе режимных моментов;  

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности;  

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

 Содержание коррекционной работы, в соответствии с ФГОС ДО, направлено на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуника-

тивными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что фор-

мирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования. Программой предусмотрена необходи-

мость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоци-

онального благополучия каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ. Она позволяет формиро-

вать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить 

и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-
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коммуникативное развитие в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми.  

 При разработке Программы учитываются следующие значимые характеристики: тер-

риториальное расположение; социокультурная среда; контингент воспитанников; характери-

стики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности с 

обучающимися дошкольного учреждения и обеспечивает развитие личности детей дошколь-

ного возраста от 2 до 8 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 В МКДОУ № 49 г. Кирова функционируют 7 групп общеразвивающей направленности 

следующих возрастных категорий: 

 - 2 младшая группа (3-4 года); 

 - средняя группа (4-5 лет); 

 - старшая группа (5-6 лет); 

 - подготовительная группа (6-7 лет) 

 

4.3. Используемые программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. Обязательная часть программы разработана на ос-

нове Федеральной образовательной программой дошкольного образования (приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028). Часть, формиру-

емая участниками образовательных отношений представлена в Программе в виде региональ-

ного компонента образовательной деятельности  и реализуется с помощью парциальной об-

разовательной программой «Детство с родным городом». -  Киров, 2017. Региональный 

компонент реализуется через все направления Программы. Программа предусматривает 

ознакомление детей с историей города: символикой, улицами, архитектурой, историческими 

памятниками, достопримечательностями и традициями родного края, бытом народа, его 

фольклором, играми, природой, животным и растительным миром, произведениями декора-

тивно-прикладного искусства.  

Содержание направления осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с: 

- комплексно-тематическим планированием по значимым событиям социальной жиз-

ни и окружающего мира; 

- принципом интеграции (образовательные задачи интегрируются и способствуют со-

зданию целостного образовательного процесса). 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Программа поддерживает многообразие форм партнерства с родителями. Среди кото-

рых: анализ конкретных ситуаций, проведение дискуссий и круглых столов по актуальным 
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вопросам, мастер-класс, метод кейсов, мозговой штурм, совместные проекты, беседы с роди-

телями, день открытых дверей для родителей, информационный бюллетень о деятельности 

ДОУ на учебный год, консультация для родителей, семейные клубы по интересам, тематиче-

ские встречи с родителями, семейная гостиная, публичный доклад, общение с родителями по 

электронной почте, размещение информации для родителей на официальном сайте ДОУ. 

Программа обеспечивает включение и вовлечение родителей в жизнь группы и в обра-

зовательную работу дошкольного учреждения, как просвещённых потребителей образова-

тельных услуг, просвещённых партнёров, пропагандистов, экспертов, управляющих. 

Основной целью взаимодействия детского сада и семьи является создание единого 

пространства семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса (де-

тям, родителям, воспитателям) было бы уютно, интересно, безопасно, полезно, благополучно. 
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