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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

          Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной 

программой дошкольного образования (ФОП ДО), (утверждена приказом Минпросвещения России 

от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., 

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

ОП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты).  

           Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно-

правовые документы:  

‒ Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

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

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 ‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей»  

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; ‒ - Федеральный 

закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации»; 

 ‒ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

‒ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 

2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

 ‒ Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847);  

‒ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599);  

‒ Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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»;  

‒ Программа развития Детского сада № 57. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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‒ Устав Детского сада № 57. 

 

         Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности. 

 

          1.1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель ОП ДО (п.1.6. ФГОС ДО): развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

          Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

          К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству 

и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России
1
. 

           Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

            Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 

ФОП ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы;  

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

благополучия;  

3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям 

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

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

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь  

и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 
__________________________________________ 
        

  1 Пункт 5 Основ 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) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  
5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

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

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования;  

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

Цели ОП ДО достигаются через решение следующих задач (п.10.2 ФАОП ДО).  

 

           1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО: 

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

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, а также педагогических работников
2
  

(далее вместе – взрослые);  

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6) сотрудничество ДОО с семьей;  

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

10) учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основные подходы к формированию Программы  

Программа: 

 ‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре  
_____________________________________ 
2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 

образовательной программы дошкольного образования; 

 ‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования; 



7 
 

 ‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей;  

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 

     

         1.1.2. Планируемые результаты реализации Программы  
          В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (далее – ДО) и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к завершению ДО.  

          Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

           В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

           В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, пяти, 

шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью 

и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться 

у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.  

            Планируемые результаты в дошкольном возрасте к четырем годам:  

• ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и 

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

• ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

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

простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; 

• ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с одного 

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе;  

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

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье;  

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

лице;  
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• ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников 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 совместной 

деятельности;  

• ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих 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 драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них;  

• ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми:  

• понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 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 взрослыми и 

сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, задает 

вопросы констатирующего и проблемного характера;  

•     ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

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

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

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

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

• 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 времена года 

и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных изменениях в жизни 

животных, растений и человека, интересуется природой, положительно относится ко всем живым 

существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о животных и растениях, не причиняет 

им вред;  

• ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить  

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и 

теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом;  

• ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

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

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

             

          Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов            

             Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных 

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности.  

           Педагогическая диагностика является основой для целенаправленной деятельности педагога, 

начальным и завершающим этапом проектирования образовательного процесса в дошкольной 

группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

          Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей
5
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о 

её проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО.  

           Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 • планируемые результаты освоения Программы заданы как целевые ориентиры дошкольного 

образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей
3
;  

• освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся
4
.  

            Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

            2) оптимизации работы с группой детей.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях развития 

ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, планированию 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика 

                              
  3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО.  
      4 Пункт 4.3 ФГОС ДО.  

     

           проводится в начале и в конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка.  

             Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в произвольной 

форме на основе мало-формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, 

поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При необходимости используются 

специальные методики диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития.  
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           Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 

педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, в 

разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог может установить соответствие общих 

планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой образовательной области.  

            В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии.  

     Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 

ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка, критерии их оценки.  

         Фиксация данных наблюдения позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать 

динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать 

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей.  

         Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, которые 

позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

         Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, поделок и 

др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной,  

музыкальной и др.).   

          Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 

мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно 

проектирует образовательный процесс.  

          При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания 

адресной психологической помощи.  

            Педагогическая диагностика проводится в периодичностью:  

• в группах дошкольного возраста (2 раза в год, сентябрь, апрель),  

• в группах раннего возраста (2 раза в год, сентябрь, апрель).  

             1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            1.2.1. Пояснительная записка  

Часть ОП ДО формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, 

углубляет содержание обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования и ориентируется на:  

• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и 

педагогов;  

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  
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• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям 

педагогического коллектива Детского сада; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и 

задачам ОП ДО; 

• сложившиеся традиции Детского сада № 57. 

          Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется с 

учётом образовательной программы «СамоЦвет» О.В. Толстиковой, О.А. Трофимовой, Н. В. 

Дягилевой, О. В. Закревской. Екатеринбург: ГАОУ ДПО «ИРО», 2019 г. 

         Данная программа отвечает современным принципам государственной политики – «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций народов Российской федерации в условиях 

многонационального государства». 

          Основной целью работы является воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание 

его многонациональности, многоаспктности. Формирование общей культуры личности с учётом 

этнокультурной составляющей образования. 

          Цели образовательной деятельности: 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  Образовательные задачи: 

➢ Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

➢ Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

➢Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

➢ Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

➢Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

➢ Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

➢ Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

➢Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

➢Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной.  

➢Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи.  

➢Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, истории, 

событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям.  

➢Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее.  

➢Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях.  

➢ Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу).  

➢ Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

➢Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

➢Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям разных 

национальностей, живущих в родном крае.  
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➢Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности.  

➢Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории.  

➢Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных национальностей 

жителей родного края - Среднего Урала.  

➢Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным традициям 

своего и других народов. 

 ➢Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их.  

➢ Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной музыке, 

танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей.  

➢ Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного сходства 

этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения культуры разных 

видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в разных видах 

художественно-творческой деятельности.  

➢Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 

понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры.  

➢Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов.  

           Реализация (обогащение) содержания образования с учетом национально-культурных 

традиций региона Среднего Урала: Свердловская область, которое включено в каждый 

содержательный модуль образовательной деятельности ОП ДО, реализуется в группе 

общеразвивающей направленности для детей младшего и старшего дошкольного возраста. и 

направлена на обеспечение воспитания и развития детей на идеях народной педагогики. 

Содержательная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Среднего Урала, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях 

отношения к природе, специфике игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного 

искусства, о техническом прогрессе, производстве, сельском хозяйстве, архитектуре. 

         Реализация целей и задач развития детей в культурных практиках основывается на следующих 

принципах:  
- принцип деятельностного подхода как развитие самой деятельности, основных ее компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), что способствует развитию ребенка 

как субъекта деятельности (активного деятеля);  

- принцип универсальности содержания и одновременно вариативности и гибкости, позволяющий 

корректировать его реализацию в зависимости от хода образовательного процесса и особенностей 

развития детей; 

 - принцип интеграции содержания модулей образовательной деятельности, который, с одной 

стороны, не нарушает целостность каждого из направлений развития, а с другой - существенно их 

взаимообогащает, способствует их смысловому углублению, расширяет ассоциативное 

информационное поле детей, что и предполагает освоение культурной практикой;  

- принцип создания проблемных ситуаций в процессе освоения содержания культурной практики, 

характеризующихся определенным уровнем трудности, связанной с отсутствием у ребенка готовых 

способов их разрешения и необходимостью их самостоятельного поиска. В результате найденные 

детьми способы обобщаются и свободно используются в новых ситуациях, что говорит о развитии их 

мышления;  

- принцип продуктивного и игрового взаимодействия детей между собой и со взрослыми 

(диалогическое общение), благодаря чему формируется социокультурное пространство 

саморазвития, а также детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, 

умелым, уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого. Стимулирование и 
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мотивация игрового взаимодействия, предоставляет возможность поиска личностного смысла в 

игровой деятельности. Открытость игрового взаимодействия, обеспечивает субъектность ребенка, 

усвоение им социального опыта на основе взаимодействия со сверстниками и взрослыми;     

            - принцип учета определенных особенностей психики детей (высокое развитие эмоционально-

чувственного восприятия, способность непосредственно запечатлевать, сохранять и использовать в 

качестве ориентиров как материальные, так и духовные объекты внешнего мира). Целенаправленное 

формирование аксиологического ядра личности может успешно осуществляться в период 

дошкольного детства на основе психологических механизмов интериоризации, оценки, выбора и 

экстериоризации совокупности устойчивых общечеловеческих ценностей, имеющих нравственное 

содержание, представленных в социокультурной среде в виде идеальных форм, образцов, эталонов 

поведения, отношения, деятельности, доступных для восприятия дошкольников; 

            - принцип учета индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, 

уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и 

др. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию;  

- принцип стимулирования рефлексивной позиции ребенка, означающий создание условий для поиска 

оптимальных средств и способов взаимодействия, позволяющих ребенку познать и реализовать себя;  

- принцип обогащения (амплификации) детского развития - получение опыта самоопределения и 

саморегуляции, созидательного отношения к миру и себе самому, формирование и развитие желания 

учиться постоянно и самостоятельно через игру и различные виды деятельности, через поддержку 

детской инициативы, исследовательской активности, любознательности, поддержку в реализации 

собственного потенциала в развивающей среде, предоставляющей инструменты и возможности, 

которыми он может воспользоваться, осуществлять поиск ответов на свои вопросы, возможность 

высказывать свое мнение, аргументировать собственную позицию и умение слышать и принимать 

позицию другого; 

  -принцип эмоционального благополучия через позитивный эмоциональный фон, способствующий 

укреплению чувства защищенности, веры в себя и настойчивости в достижении поставленных целей 

в мотивированной, творческой деятельности; если удовлетворены базовые потребности ребенка в 

привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя чувствуют, они начинают 

активно интересоваться и исследовать окружающее пространство, положительно воспринимать себя 

как успешного, творческого человека;  

  - принцип предоставления возможностей для проявления детской инициативы в планировании 

образовательной деятельности, ее поддержки и стимулирования. 

 - принцип содействия, сотрудничества  

– использования и поддержки в воспитании детей партнерских доброжелательных отношений между 

взрослыми и детьми, через полноправное участие ребенка в образовательном процессе, 

приобретение им собственного культурного опыта общения, освоения и осмысления окружающего 

мира (природного, социального) как исследователя и партнера в самостоятельной и совместной 

деятельности с другими детьми и взрослыми; взрослый, по отношению к ребенку со-исследователь, 

со-автор, проводник, поддерживающий и уважающий самостоятельность и осознанность ребенка; 

 - принцип привлечения и использования в реализации программы потенциала семьи  

- родители участники, соавторы программы, осведомлены обо всех ее изменениях, о достижениях 

детей; они включены в творческий, постоянный, слаженный коллектив взрослых, заинтересованных 

в развитии ребенка;  

- принцип особой роли в реализации программы социальной и развивающей предметной 

пространственной среды. 

           Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современную социокультурную ситуацию развития ребёнка: 

- открытость окружающего мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников 

информации (телевидение, интернет, большое количество игр и игрушек); 

- культурное разнообразие окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью, особенности предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру; 
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- сложность и быстрая изменяемость окружающей среды с технологической точки зрения, 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка; 

- понимание ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор содержания 

дошкольного образования, усилия роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия 

излишних источников познания; 

- многообразие окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого 

организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья 

факторов, негативное влияние на физическое и психическое здоровье детей; 

- роль инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

    1.2.1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного 

образования характеристики в том числе особенностей развития воспитанников 

- учёт природно-географического и культурно-исторического своеобразия Уральского региона – 

Свердловской области, развитие интереса и воспитание уважения к родному краю, его основным 

достопримечательностям; 

- включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными особенностями с учётом 

климатических условий, национально-культурных традиций народов Урала. 

             Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности 

ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение 

ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 

мира ближайшего окружения через разнообразные виды детских деятельностей.  

           Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных 

ценностей и традиций.  

           Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности.  

            Реализация содержания образования:  

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, 

о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; - раскрывает способы познания 

себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов;  

- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, 

самоанализу и освоению культурных образцов; 

 - учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно-

информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной 

составляющей образованности;  

- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка 

новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно 

интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и 

внешние ресурсы для достижения поставленной цели;  

- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, 

уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически 

грамотного поведения и др. 

          Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 

детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 
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           Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям 

разных культур возможно при условии объединения усилий дошкольного образовательного 

учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет 

осуществлять преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и 

способствует социализации дошкольников. В реальном образовательном процессе реализация 

содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются 

интересы и потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем 

развитии. 

          Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения 

Программы, подходы и принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и 

ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, 

выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного процесса, 

изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности 

детского сада.  

          Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, 

максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность 

детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении 

креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании 

диалогово-дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Возрождение традиций национальной культуры, знакомство с народными промыслами, организация 

народных праздников, создание и деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок 

детского творчества – эти и другие формы сотрудничества являются важнейшим звеном между 

дошкольным учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют эффективно 

реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия.   

            Сетевая форма реализации программы дошкольного образования - как форма 

обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации Программы, совокупность ее 

свойств, отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга образовательных 

задач на конкретном этапе совместной деятельности субъектов. В нашем детском саду на протяжении 

многих лет сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального окружения, 

которая способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей детей и взрослых, 

поскольку она предполагает участие в различного рода выставках, конкурсах, мастер-классах, где 

наиболее полно раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного 

процесса и сотрудничество с социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически 

все образовательные области.  

           Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий 

потенциал участников, опирается на несколько факторов:  

• Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей 

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения 

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей  

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, социальной 

действительности, окружающей ребенка-дошкольника.  

          Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей сотрудничество с 

каждым учреждением строится на договорной основе с определением задач по развитию детей и 

конкретной деятельности.  

         Самораскрытие личности и самореализация творческих способностей воспитанников 

обеспечивается социальными партнерами, что может повысить удовлетворенность родителей 

результатом образования ребенка. 

         Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости образовательного 

учреждения, является важным механизмом повышения качества образования. Мы понимаем качество 

реализации основной образовательной программы как меры соответствия достигаемого 
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образовательного результата ожиданиям (запросам) личности, общества и государства, в развернутом 

варианте степень соответствия: 

      • целей и результатов воспитания современным социальным требованиям, обусловленным 

переходом к демократическому, открытому обществу с рыночной экономикой, переходом от 

преимущественной ориентации на усвоение воспитанниками заданного объема образовательного 

материала к ориентации на развитие у детей способности к самостоятельному решению задач, 

проблем в различных сферах детской деятельности на основе использования освоенного социального 

опыта; 

          • содержания воспитания его целям и возможностям всех детей; • условий образовательной 

деятельности требованиям сохранения здоровья детей и обеспечения психологического комфорта.  

         В соответствии с пониманием качества образования, выделяются основные составляющие 

сотрудничества и партнерства со всеми социальными партнерами по реализации Программы: 

   • переход от исключительно знаниевой парадигмы к компетентностной и личностноразвивающей;  

• приведение в соответствие содержания образования новым целям, сохранению накопленного 

положительного опыта (познавательного, социального и пр.) и дальнейшего его совершенствования; 

 • разработка средств и методов общественной экспертизы для оценки динамики продвижения детей, 

способствующих обеспечению жизненной успешности человека;  

• приведение в соответствие условий образовательной деятельности требованиям сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников и обеспечение психологического комфорта;  

• изменение системы межличностных отношений в направлении от авторитарной педагогики к 

педагогике сотрудничества, педагогике развития. Обеспечение соответствия образовательных 

результатов социальным ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного 

взаимодействия образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

         Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным ожиданиям может быть 

достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия образовательного учреждения с 

сообществом, т.е. в условиях открытости. Результатом открытости ДОУ для социума является:  

• соответствие целей и результатов образования современным социальным требованиям; содержание 

образования его целям и возможностям всех воспитанников; условий образовательной деятельности 

требованиям сохранения здоровья детей и обеспечение психологического комфорта; 

 • информационно-аналитическое обеспечение основано на результатах комплексной психолого-

педагогической диагностики в соответствии с социальным заказом;  

• личностно-развивающая педагогическая технология; 

 • воспитанники на этапе завершения дошкольного образования легко адаптируются к изменяющимся 

жизненным условиям, легко устанавливают коммуникации, мотивированы на дальнейшее 

саморазвитие и т.д.; 

 • материально-технические условия позволяют вести образовательный процесс на более высоком 

уровне. 

           Природно-климатические, географические и экологические условия  
         С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки, 

здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий процедур, организация 

режимных моментов.  

         В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы (полезные ископаемые) и природным явлениям с учётом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом реальной 

климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. Предусматривается 

ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями Свердловской области, 

воспитание любви к родной природе.            

         Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в 

разнообразных формах работы;  
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2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.      Учитывая климатические и 

природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз – на воздухе.  

         Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом/распорядком дня. 

         Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 

Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину 

дня, перед уходом детей домой. 

           В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество 

прогулок и совместной деятельности взрослого и детей, осуществляемой на улице во вторую 

половину дня, сводится к минимуму. Прогулка не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости 

ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра 

более 15м/с. Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным 

условиям. На зимних прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) 

спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в 

подвижные, народные игры на прогулке).  

          В городе Каменске-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, как 

ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО «Октябрь», «УПКБ Деталь».  

        Демографические условия 

       Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и др.), 

наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы раннего 

возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования детей.  

        Состояние здоровья детского населения города: - общая заболеваемость детей, количество детей 

с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей 

- все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, направленных 

на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка к здоровью и 

снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе.  

         Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, основной 

контингент – дети из русскоязычных семей; 

 - желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-педагогическую 

поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне квалификации и качестве 

предоставляемой услуги учреждением. 

         Национально-культурные и этнокультурные особенности.  
         При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями. С учетом особенностей демографической ситуации определяются 

формы, средства образовательной деятельности как в режимных моментах, так и в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми, организации, развивающей пространственно - предметной 

среды. Учитываются интересы и потребности детей различной национальной и этнической 

принадлежности; создание условий для «погружения» детей в культуру своего народа (язык, 

произведения национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные области «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие»).  

• содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

ребенка;  
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• поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской 

национальной культуры, представителями которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; приобщение к 

музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному 

искусству и живописи разных народов и т.д.). 

         Население г. Каменска-Уральского многонациональное. В результате миграционных процессов 

в городе значительной выросло количество этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но 

при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей, также есть дети из татарских семей, 

башкирских семей, марийских и др.  

         В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура народов 

региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - 

русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных 

традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений национальных (местных) 

писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, 

народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тематических музеев. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной 

группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и 

культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой национальности. 

И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности.    

          Дети приобщаются к национально-культурным традициям через: 

    - поговорки и пословицы – один из самых активных и широко распространенных памятников 

устного народного поэтического творчества. Как правило, они имеют афористическую форму и 

поучительное содержание, выражают думы и чаяния народа, его взгляды на явления общественной 

жизни. Конечной целью пословиц и поговорок всегда было воспитание, они с древнейших времен 

выступали как педагогические средства. В них получили отражение педагогические идеи, 

касающиеся рождения детей, их места в жизни народа, целей, средств и методов воспитания, 

содержания обучения;  

   - загадки – наиболее значимый компонент обучения и воспитания детей, в которых исторически 

вкладывался смысл отношений между членами семьи. Загадки представляют собой 

комбинированные средства воздействия на сознание, имеющие своей целью осуществление 

умственного воспитания в единстве со всеми другими сторонами формирования личности. Они 

развивают мышление детей, приучают их анализировать предметы и явления из различных областей 

окружающей действительности;  

   - песни – наиболее эффективные методы музыкального развития детей во всем мире основываются 

на народной песне. Она в простой и доступной ребенку форме передает высокие ценности искусства 

и национальной культуры. Ученые доказали благотворную роль нежной песни в психическом 

развитии ребенка в утробе матери. Колыбельные песни не только усыпляют младенца, но и ласкают 

его, успокаивают, доставляют радость. Благодаря поэтическим словам и красивым мелодиям, они 

оказывают на чувства и сознание детей сильное влияние и надолго сохраняются в их памяти;  

   - сказки, сказы – в сказке, сказах зафиксированы неумирающие ценности человеческой жизни.  

         Существенным достоинством сказки является её способность создавать мировоззренческие 

схемы. Дети воспринимают сказки буквально. Даже если они не верят в существование тех или иных 

персонажей, они напрямую усваивают ту картину мира, которую нашептывает сказка как бы между 

строк. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со сказками 

своего народа должно обязательно входить в курс образования и воспитания каждого ребенка;  

   - игры - детские игры дают представление об общественной организации жизни людей, об их 

законах и верованиях, о формах и методах передачи народной семейной культуры от поколения к 

поколению. В период дошкольного детства игра становится ведущим видом деятельности. В ней дети 
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овладевают новыми навыками и умениями, знаниями, осваивают правила человеческого общения. 

Вне игры не может быть достигнуто полноценное нравственное и культурное развитие ребенка, вне 

игры нет воспитания личности. Игра – практика развития. Различные формы серьезной деятельности 

взрослых служат образцами, которые воспроизводятся в игровой деятельности детей. Игры 

органически связаны со всей культурой народа; свое содержание они черпают из труда и быта 

окружающих. Игра подготовляет подрастающее поколение к продолжению дела старшего поколения, 

формируя, развивая в нем способности и качества, необходимые для той деятельности, которую им в 

будущем предстоит выполнять. Играя, ребенок живет жизнью, исполненной непосредственности 

действенности и эмоциональности. Играя, он живет, и в игре и получает первую, совершенно 

специфическую подготовку к жизни. В игре проявляются и удовлетворяются первые человеческие 

потребности и интересы ребенка. Велико воспитательное значение игры еще и потому, что она 

хранит и передает по наследству огромную гамму духовных, эмоциональных ценностей 

человеческих проявлений. В воспитании детей можно и нужно найти место преобразующей игре, 

хранящей духовный потенциал общечеловеческих ценностей; 

        - декоративно-прикладное искусство Урала для детей старшего дошкольного возраста 

определяется как эстетическая, духовно-нравственная ценность (урало-сибирская роспись 

(нижнетагильские подносы, роспись по дереву, изделия из бересты, уральских самоцветов, 

каслинское литье и др.). Выбор вида искусства зависит от местных особенностей, наличия 

подлинных предметов этого искусства в детском саду. Приобщение детей к декоративно-

прикладному искусству Урала стимулирует творческое саморазвитие ребенка старшего дошкольного 

возраста в художественной деятельности по мотивам искусства, развивает эмоционально-

чувственное восприятие произведений уральского декоративно прикладного искусства в 

художественно-творческой деятельности, которая способствует творческому саморазвитию 

дошкольника;     

             Cоциальные условия. 

             По существующим критериям город Каменск-Уральский можно назвать промышленным. В 

отборе содержания образования, особо выделено то, что характерно для г. Каменск-Уральского, что 

есть только здесь, где живут дети, а родители работают на предприятиях: 

            - ОАО «СУАЛ» (Уральский алюминиевый завод) Продукция УАЗа - глинозем, алюминий и его 

сплавы, кремний используются в различных отраслях промышленности, прежде всего в 

моторостроении, в авиационной и космической отраслях, в радиоэлектронной промышленности, в 

энергетике, бытовой технике и т.д. Завод имеет долгосрочные внешнеэкономические связи более чем 

с двумя десятками фирм в странах всех пяти континентов мира. 

            -ОАО «Синарский трубный завод» (СТЗ) входит в семёрку крупнейших специализированных 

предприятий России по производству стальных, нержавеющих и чугунных труб.  

           -ОАО Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ) выпускает из алюминия и 

алюминиевых сплавов слитки, плоский прокат, профили, трубы сварные, прессованные и бурильные, 

прутки, проволоку, штамповки любой конфигурации, диски для легковых и грузовых автомобилей, 

теплообменники для холодильников, окрашенные профили и конструкции, гофролисты.  

          -ФГУП «ПО «Октябрь» (Радиозавод) (Федеральное государственное унитарное предприятие 

Производственное объединение Октябрь) является одним из крупнейших предприятий 

радиоэлектронного комплекса Российской Федерации. Выпускают различную аппаратуру – от 

простейших абонентских громкоговорителей до сложных автоматизированных систем управления.  

           -ОАО «Уральский завод электрических соединителей» («Завод «Исеть») - специализированное 

российское предприятие по разработке и производству электрических соединителей для авиационной 

и космической техники, было создано в 1970 году. Основной продукцией предприятия являются 

электрические соединители, которые успешно применяются в авиационной, космической и ракетной 

технике, железнодорожном транспорте, станкостроении, медицине и др. отраслях промышленности.  

          Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского, учтена в планировании 

образовательной работы с детьми в таких формах как акции, проекты, праздники как культурные 

традиции, мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.  
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          При разработке образовательной программы введены темы, направленные на ознакомление 

воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

направленные на ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми земляками.  

          Культурно – исторические особенности. Город раскинулся на живописных берегах двух рек – 

Исети и её притока Каменки Полуторакилометровая тропа Карпинского. памятниками природы: 

каменные скалы (Каменные ворота. Скала Три пещеры, Скала Мамонт, Богатырёк, Скальная группа 

Семь братьев). 

          Исторический центр — Старый Каменск, в котором находятся памятники архитектуры-здания 

XVIII и XIX веков. Три десятка памятников архитектуры регионального значения можно встретить в 

Старом Каменске. В них жили купцы, располагались школы, училища, магазины: Спасо-

Преображенский мужской монастырь, Усадьба купца Воробьева  

          Краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина, Плотина на реке Каменка  

          Складские помещения — Провиантские склады 

           

           1.2.4. Планируемые результаты освоения парциальных программ  

           Планируемые результаты освоения программы «СамоЦвет» 

           С учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона целевые 

ориентиры в раннем возрасте 

             Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования к семи годам:  

 • ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;   

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; 

 • ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

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

предпосылки грамотности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Характеристики целевых ориентиров на этапе завершения освоения Программы  

(к 7 (8) годам) 

 

Ценности Эмоционально-

чувственный 

компонент 

Деятельностный 

(поведенческий, 

регулятивный) компонент 

Когнитивный компонент 
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Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

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

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

участников по совместной деятельности 

Семья Адекватно проявляет 

свои чувства к 

родителям. 

Активно включается в 

семейные игры в 

соответствии с гендерной 

ролью. Проявляет 

воспитанность и уважение по 

отношению к старшим и 

младшим членом семье. 

Оказывает посильную 

помощь членам семьи 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей 

семье, знает способы 

проявления заботы о 

близких людях. Знает 

функциональные 

обязанности каждого члена 

семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к 

поликультурному 

миру. Проявляет 

доверие к другим 

людям и самому 

себе. Адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 

Адекватно проявляет 

свои чувства 

гендерной 

идентичности. 

Выстраивает стратегию 

своего поведения. Может 

создавать условия для 

организации какой-либо 

деятельности. Способен 

регулировать свое поведение 

на основе усвоенных норм. 

Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в 

различных жизненных 

ситуациях. Имеет опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Может 

следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены. Навык 

культурного социального 

творчества и 

экспериментирования в 

игровой деятельности. 

Способен находить 

недостающую информацию, в 

том числе правильно 

формулировать вопрос и 

находить нужного адресата. 

Может включаться в работу 

сверстников и действовать в 

рамках границ, обозначенных 

правилами игры. Имеет навык 

коллективно-распределенной 

деятельности. Умеет 

обходиться с чужой 

собственностью. Способен 

выбирать нравственные 

способы достижения целей из 

возможных вариантов. 

Знакомится с 

нравственными категориями 

«совесть», «правда». 

Проявляет интерес к 

социальным аспектам 

общественной жизни. Задает 

вопросы о школе и своем 

будущем. Знает социальные 

нормы поведения и правила 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного 

поведения и личной гигиены 
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Способен поддерживать 

хорошие отношения в 

процессе взаимодействия с 

другими людьми в любой 

ситуации 

Труд и 

творчество 

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда 

и творчества. 

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и 

творческой 

деятельности 

Владеет основными 

культурными способами 

трудовой и творческой 

деятельности. Способен 

самостоятельно действовать 

(в повседневной жизни, в 

различных видах детской 

деятельности). В случаях 

затруднений обращается за 

помощью к взрослому 

Знает социальные нормы 

поведения и правила 

трудовой и творческой 

деятельности знает правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

Социальная 

солидарность 

Способен учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других. Проявляет 

интерес к 

внутреннему миру 

людей, особенностям 

их 

взаимоотношений. 

Способен проявлять 

толерантность. 

Использует некоторые 

(конструктивные)способы 

разрешения конфликтов. 

Умеет договариваться, 

согласовывать действия 

совместно со сверстником, 

контролировать свои действия 

и действия партнёра, 

исправлять свои и его 

ошибки. Имеет близкого друга 

(друзей), с которым с 

удовольствием общается, 

участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится 

своими мыслями, 

переживаниями, мечтами. 

Способен проявить 

самостоятельность в оценке 

ответов и высказываний 

других детей. Умеет 

реагировать в ситуации, когда 

виноват. Умеет проигрывать. 

Ребенок проявляет 

любознательность к 

поликультурному миру. 

Проявляет позитивный 

интерес к социальным 

аспектам общественной 

жизни. Задает вопросы о 

своем будущем. 

Идентифицирует себя как 

представитель семьи, 

общества, государства. Знает 

социальные нормы 

поведения и правила во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Здоровье Способен 

справляться со 

страхами. Способен 
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переживать печаль. 

Труд и 

творчество 

Ребенок способен 

выбирать себе 

участников по 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности. 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда 

и творчества. 

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Умеет слушать взрослого и 

выполнять его инструкции, 

работать по правилу и по 

образцу. Приобретает навыки 

одновременных или 

поочерёдных действий, 

понимая необходимость 

осуществления совместных 

действий. 

Различает условную и 

реальную ситуации в 

трудовой и творческой 

деятельности. Ребенок 

способен расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности 

в новых знаниях. Умеет 

использовать разнообразные 

источники получения 

информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и 

содержательного общения. 

Семья Проявляет доверие и 

эмоциональную 

отзывчивость к 

своей семье. 

Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям. 

Проявляет уважение 

к родителям. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. Способен 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

членов семьи. Готов 

оказывать помощь; 

поддерживать 

(словом и делом) 

ровесника или 

младшего, близких и 

др. в различных 

критических 

ситуациях. Способен 

к осмыслению своих 

отличительных 

особенностей. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Способен выбрать верную 

линию поведения по 

отношению к людям разного 

возраста, проявлять уважение 

к старшим. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей 

семье. Знает способы 

проявления заботы о 

близких людях. Знает 

функциональные 

обязанности каждого члена 

семьи. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

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

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам 

Семья Проявляет доверие и 

эмоциональную 

отзывчивость к 

своей семье. 

Способен отвечать за свои 

поступки перед членами 

семьи, Способен к 

совместной деятельности с 

Знает элементарные правила 

этикета и безопасного 

поведения дома. Знает о 

необходимости подчиняться 
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Проявляет уважение 

к родителям. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. 

близкими людьми, отвечать за 

«общее дело». Понимает 

необходимость согласовывать 

с членами семьи свои мнения 

и действия. 

требованиям близких членов 

семьи. Знает о правах и 

обязанностях членов семьи 

Социальная 

солидарность 

Проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым 

играм Осознает свои 

права и свободы 

(иметь собственное 

мнение, выбирать 

друзей, игрушки, 

виды деятельности, 

иметь личные вещи, 

по собственному 

усмотрению 

использовать личное 

время) 

В процессе чтения-слушания 

включает творческое 

воображение. Способен 

участвовать в создании 

коллективного творческого 

продукта совместной 

деятельности. 

Понимает, что социальные 

роли человека (ребёнок–

взрослый, дети– родители, 

продавец– покупатель и т.д.) 

определяют его речевые 

роли, и умеет регулировать 

их в конкретной ситуации 

общения 

Труд и 

творчество 

Проявляет 

потребность в 

творческом 

самовыражении. 

Проявляет 

осознанный интерес 

к выбору вида 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности, 

осознанный выбор 

роли. 

Способен с помощью 

адекватных речевых средств 

представить воображаемую 

коммуникативную ситуацию, 

описать и объяснить речевое 

поведение участников 

коммуникации. В ролевой 

игре берет на себя роль 

разных профессионалов. 

Различает условную и 

реальную ситуации в 

трудовой и творческой 

деятельности. 

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

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

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

складываются предпосылки грамотности 

Семья Может оценивать 

применение речевых 

навыков у членов 

семьи Способен 

определять 

собственное 

эмоциональной 

состояние и 

эмоциональные 

состояния членов 

семьи. Осознает свои 

отличительные 

особенности, 

отражает в речевой 

деятельности. 

Уместно использует 

словесные единицы и 

выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной семейной 

ситуации. Способен в 

зависимости от ситуации 

совершать речевые поступки 

(успокоить, пожалеть, 

подбодрить и т.п.). 

Осмысленно использует 

словесные средства, 

отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах 

членов семьи 

Социальная 

солидарность 

Способен адекватно 

использовать речь 

для выражения 

Способен содержательно, 

грамматически правильно и 

последовательно излагать 

Умеет использовать средства 

художественной 

выразительности в 
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чувств, желаний и 

т.п., может оценивать 

применение речевых 

навыков у других 

участников 

коммуникации. Готов 

к оценке речевого 

поступка с точки 

зрения нравственных 

ценностей, норм 

речевого этикета. 

Способен в 

зависимости от 

ситуации совершать 

речевые поступки 

(успокоить, 

пожалеть, 

подбодрить и т.п.). 

Может поделиться 

своими 

впечатлениями, 

обосновать 

собственное мнение 

и т.п. 

свои мысли. Речь живая, 

непосредственная, 

выразительная. Даёт чёткие, 

образные ответы на вопросы 

взрослого об услышанном, 

увиденном. Ясно излагает 

свои чувства, мысли по 

поводу увиденного, 

услышанного, прослушанного 

произведения. Владеет 

культурой слушания: 

внимательно воспринимает и 

понимает звучащие речь или 

текст, не перебивает 

говорящего (читающего), но 

невербально реагирует. Навык 

речевого этикета. 

самостоятельном 

высказывании. Владеет 

диалогической и 

монологической речью. 

Осмысленно использует 

словесные средства, 

отражающие нравственные 

категории и представления о 

нравственных качествах 

людей. уместно использует 

эти словесные единицы и 

выражения в устной речи в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации 

Труд и 

творчество 

Позитивно 

воспринимает 

литературные 

произведения, 

описывающие 

профессии. 

Описывает содержание 

знакомых профессий. 

Знает содержание некоторых 

профессий. Знаком с 

некоторыми терминами, 

характерными для 

некоторых профессий. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими 

Семья Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды, 

убеждения и 

выбирать способы их 

выражения, исходя 

из имеющегося у них 

опыта 

 

Активно включается в игру в 

соответствии с гендерной 

ролью. Ребенок оказывает 

посильную помощь членам 

семьи. 

Знает физические 

возможности и 

антропометрические данные 

членов семьи. 

Здоровье Испытывает 

удовольствие от 

движения, от 

активных действий. 

Умеет справляться со 

стрессом с помощью 

двигательной активности. 

 

Социальная 

солидарность 

Осуществляет 

текущий контроль за 

точностью 

двигательного 

действия не только 

на базе зрительного 

анализатора и 

мышечных 

Владеет и использует в 

физкультурном зале и 

естественных условиях 

разные способы ходьбы, бега, 

прыжков, ползания, метания, 

действия с большим и малым 

мячом и др. пособиями с 

учётом условий выполнения и 

Может планировать своё 

двигательное поведение, 

выбирать способ с учётом 

своих физических 

возможностей, физического 

«я»: антропометрических 

данных (веса, роста), 

развития физических 
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ощущений, но и 

настроения, 

эмоционального 

состояния. 

двигательной задачи. 

Различает мышечные 

ощущения, вес и фактуру 

предметов. Согласовывает 

действия с партнёрами в 

условиях ограниченного 

пространства. Соблюдает 

правила честного 

соперничества, владеет 

навыком самоконтроля. 

Навык соблюдения 

очередности, заданной 

правилами. 

качеств (силы, быстроты, 

ловкости, выносливости). 

Труд и 

творчество 

Способен выбирать 

себе участников по 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности. 

Способен выражать 

свои переживания, 

чувства, взгляды на 

различные 

профессии и виды 

деятельности. 

Ребенок подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Ребенок способен к принятию 

собственных решений в 

выборе будущей 

предполагаемой профессии, 

опираясь на свои знания, 

умения и интересы в 

различных видах 

деятельности 

Знает деятельность людей 

различных профессий. Знает 

свои физические 

возможности, веса, роста, 

развития физических 

качеств, может соотнести 

свои физические данные с 

возможностью выполнять ту 

или иную трудовую и 

творческую деятельность 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены 

Семья Проявляет чувство 

любви и верности к 

близким людям. 

Проявляет уважение 

к родителям. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. Способен 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

членов семьи. 

Адекватно проявляет 

свои чувства к 

родителям 

Ребенок проявляет уважение к 

родителям (близким людям). 

Проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к 

старшим и младшим членам 

семьи. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, своей 

семье, о природном и 

социальном мире, в котором 

он живет. Знает способы 

проявления заботы о 

близких людях. Знает 

функциональные 

обязанности каждого члена 

семьи. 

Здоровье Способен 

справляться со 

страхами. Способен 

справляться со 

смущением. 

Способен справиться 

с ситуацией 

игнорирования. 

Умеет реагировать на 

незаслуженные обвинения. 

Способен адекватно 

реагировать на отказ. 

Способен находить и 

выбирать способ 

реагирования на опасную 

ситуацию. Спокойно 
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Способен к 

преодолению 

стресса. 

реагирует в ситуации, когда не 

принимают в общую 

деятельность группы. 

Способен адекватно 

реагировать на ситуации, 

когда дразнят. Способен к 

регуляции собственных 

действий. 

Социальная 

солидарность 

Обладает чувством 

собственного 

достоинства. Имеет 

опыт правильной 

оценки хороших и 

плохих поступков 

как своих, так и 

других людей. 

Способен определять 

смыслы и 

социальную 

направленность 

собственной 

деятельности. Имеет 

привычку оценивать 

свой вклад в 

коллективную 

работу. Способен 

определять границы 

допустимой 

самодеятельности в 

группе сверстников, 

в отношениях со 

взрослыми. 

Способен 

справляться со 

смущением. 

Способен выражать 

свое мнение 

публично. Способен 

придерживаться 

правила очередности 

в высказываниях 

своего мнения. 

Способен регулировать свое 

поведение на основе 

усвоенных норм. Может 

проявить волевые усилия в 

ситуации выбора. 

Самостоятельно выполняет 

знакомые правила в 

различных жизненных 

ситуациях. Имеет собственное 

мнение, выбирает друзей, 

игрушки, виды деятельности, 

имеет личные вещи, по 

собственному усмотрению 

использует личное время. 

Умеет принять последствия 

собственного выбора 

(отношение к своей ошибке). 

Умеет говорить «нет». 

Способен придерживаться 

правила очередности в 

высказываниях своего мнения 

Знаком с нравственными 

категориями «совесть», 

«правда». Сформировано 

понятие о добре и зле, 

хороших и плохих 

поступках. Знает 

социальные нормы 

поведения и правила во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками. 

Знает правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Выстраивает стратегию 

своего поведения. 

Труд и 

творчество 

Способен выбирать 

себе участников по 

совместной трудовой 

и творческой 

деятельности. 

Обладает установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Испытывает чувство 

ответственности за 

Способен выбирать себе род 

занятий. Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности. Способен 

адекватно оценивать свои 

возможности и правильно 

находить партнеров для 

достижения своих целей. 

Способен самостоятельно 

Ребенок способен расширять 

собственный опыт за счет 

удовлетворения потребности 

в новых знаниях. 



28 
 

конечный результат. находить решение и 

исправлять недостатки в 

работе. Владеет навыком 

контроля за правильностью 

выполнения задания. 

Способен сдерживать свое 

желание подсказывать. 

Способен заинтересованно 

выслушать всех участников 

игры, обсуждения и т.п. 

(навык «активного» или 

«включенного» слушания) 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Семья Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость к 

членам семьи, 

сопереживают 

неудачам и радостям 

близких людей. 

Проявляет 

ответственность за 

младших братьев и 

сестер. 

Сформированы полезные 

навыки и привычки, 

нацеленных на поддержание 

собственного здоровья и 

здоровья членов семьи. 

Сформированы умения 

договариваться с членами 

семьи, аргументировать 

принятие собственного 

решения. Сформированы 

навыки регулирования 

собственного поведения в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Использует знания и беседы 

с членами семьи как один из 

источников информации в 

познании мира. Знает 

традиции семьи, истории, 

связанные с 

«генеалогическим семейным 

древом». Знает, как учились 

близкие родственники, как 

живут. сколько 

зарабатывают. Знают свои 

функциональные 

обязанности и обязанности 

каждого члена семьи. 

Социальная 

солидарность 

Проявляет доверие к 

другим людям и 

самому себе. 

Способен учитывать 

интересы и чувства 

других, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других. 

Проявляет исследовательскую 

активность и интерес к 

окружающему миру, 

взаимодействию со 

сверстниками. Способен к 

принятию собственных 

решений. Принимает 

ответственность за принятое 

решение. 

Проявляет интерес к 

социальным аспектам 

общественной жизни. Задает 

вопросы об устройстве мира. 

Имеет начальные 

представления в разных 

областях знания, о работе 

органов и систем своего 

организма, правилах 

здоровьесберегающего 

поведения. Владеет 

знаниями о своём городе 

(селе), 

достопримечательностях, 

музеях, театрах, памятниках 

культуры и народным 

героям. Имеет 

первоначальные 

представления о государстве 

(президент, армия и т.д.), его 
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символах (герб, флаг, гимн), 

государственных 

праздниках; 

многонациональном составе 

населения России; народной 

и национальной культуре, 

предметах быта, игрушках и 

играх 

Труд и 

творчество 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда. 

Переживает радость 

открытия нового в 

трудовой и 

творческой 

деятельности. 

Испытывает 

положительные 

эмоции от 

обращения с 

формами, 

количествами, 

числами, а также с 

пространством и 

временем 

Ребенок владеет основными 

культурными способами 

трудовой и творческой 

деятельности. Имеет опыт 

практических действий с 

разнообразными 

материалами, участие в 

элементарных опытах и 

экспериментах. Умеет 

выделять из потоков 

информации ту, которая 

актуальна для решения 

поставленной задачи 

проблемы. 

Умеет использовать 

разнообразные источники 

получения информации для 

удовлетворения интересов, 

получения знаний и 

содержательного общения. 

Имеет общие представления 

в естественнонаучной 

области, математике, 

экологии и пр. Имеет 

первоначальные 

представления о значении 

для человека счета, чисел, 

знания о формах, размерах, 

весе окружающих 

предметов, времени и 

пространстве, 

закономерностях и 

структурах. 

 

           Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования (дошкольный) могут существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития конкретного ребенка. 

           Дети с различными недостатками в физической и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основой образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребёнка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а так же индивидуально-типологические особенности развития ребёнка. 

           

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Задачи и содержание образования по образовательным областям. Описание 

образовательной деятельности в соответствии снаправлениями развития 

ребёнка (в пяти образовательных областя) 

В образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 57» определены содержательные линии 

образовательной деятельности по основным направлениям развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с п. 17 ФОП ДО, ссылка: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21  

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21
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 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

 

           В каждой образовательной области задачи и содержание образовательной деятельности 

соответствуют с п. 17 ФОП ДО  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21  

           

        Социально-коммуникативное развитие (П.18 ФОП ДО) 

           От 3 лет до 4 лет  

            В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

1) в сфере социальных отношений:  

• развивать эмоциональную отзывчивость, способность откликаться на ярко выраженные 

эмоции сверстников и взрослых, различать и понимать отдельные эмоциональные проявления, учить 

правильно их называть;  

• обогащать представления детей о действиях, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о членах семьи, близком окружении;  

• поддерживать в установлении положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии;  

• оказывать помощь в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности;  

• приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в ДОО; 2) в 

области формирования основ гражданственности и патриотизма:   

• обогащать представления детей о малой родине и поддерживать их отражения в различных 

видах деятельности;  

3) в сфере трудового воспитания:  

• развивать интерес к труду взрослых в ДОО и в семье, формировать представления о 

конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений группы и участка и прочее) и трудовые навыки;  

• воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых;  

• приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), развивать 

самостоятельность, уверенность, положительную самооценку;  

4) в области формирования основ безопасного поведения:   

• развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

• обогащать представления о правилах безопасного поведения в быту, безопасного 

использования бытовых предметов и гаджетов, исключая практическое использование 

электронных средств обучения. 

          Содержание образовательной деятельности.  

1) В сфере социальных отношений.  

Педагог создает условия для формирования у детей образа Я: закрепляет умение называть 

свое имя и возраст, говорить о себе в первом лице; проговаривает с детьми характеристики, 

отличающие их друг от друга (внешность, предпочтения в деятельности, личные достижения).  

Педагоги способствуют различению детьми основных эмоций (радость, печаль, грусть, гнев, 

страх, удивление) и пониманию ярко выраженных эмоциональных состояний. При общении с 

детьми педагог интересуется настроением детей, предоставляет возможность рассказать о своих 

переживаниях, демонстрирует разнообразные способы эмпатийного поведения (поддержать, 

пожалеть, обнадежить, отвлечь и порадовать). При чтении художественной литературы педагог 

обращает внимание на проявления, характеризующие настроения, эмоции и чувства героев, 

комментирует их отношения и поведение, поощряет подражание детей позитивному опыту 

персонажей художественных произведений и мультипликации.  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21
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Педагог обогащает представления детей о действиях и поступках людей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о членах семьи, близком окружении, о животных, 

растениях; знакомит с произведениями, отражающими отношения между членами семьи.  

Педагог создает в группе положительный эмоциональный фон для объединения детей, 

проводит игры и упражнения в кругу, где дети видят и слышат друг друга. Педагог поощряет 

позитивный опыт взаимодействия детей, создает условия для совместных игр, демонстрирует 

позитивный настрой и удовольствие, которое можно испытывать от общения и совместной игры. 

Помогает детям обращаться друг к другу, распознавать проявление основных эмоций и реагировать 

на них. Способствует освоению детьми простых способов общения и взаимодействия: обращаться к 

детям по именам, договариваться о совместных действиях, вступать в парное общение (спокойно 

играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать и прочее). В совместных игровых и бытовых действиях педагог 

демонстрирует готовность действовать согласованно, создает условия для возникновения между 

детьми договоренности.  

Знакомит детей с элементарными правилами культуры поведения, упражняет в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить), демонстрирует одобрение при самостоятельном 

выполнении детьми правил поведения.  

2)        В области формирования основ гражданственности и патриотизма.  

Педагог обогащает представления детей о малой родине: регулярно напоминает название 

населенного пункта, в котором они живут; знакомит с близлежащим окружением ДОО (зданиями, 

природными объектами), доступными для рассматривания с территории. Обсуждает с детьми их 

любимые места времяпрепровождения в населенном пункте. Демонстрирует эмоциональную 

отзывчивость на красоту родного края, восхищается природными явлениями.  

Поддерживает отражение детьми своих впечатлений о малой родине в различных видах 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и так 

далее).  

3) В сфере трудового воспитания.  

Педагог формирует первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми, 

например, демонстрирует процессы изготовления атрибутов для игр. В процессе взаимодействия с 

детьми выделяет особенности строения предметов и знакомит с назначением их частей (например: 

ручка на входной двери нужна для того, чтобы удобнее было открыть дверь и прочее). Знакомит 

детей с основными свойствами и качествами материалов, из которых изготовлены предметы, 

знакомые ребёнку (картон, бумага, дерево, ткань), создает игровые ситуации, вызывающие 

необходимость в создании предметов из разных материалов, использует дидактические игры с 

предметами и картинками на группировку по схожим признакам, моделирует ситуации для 

активизации желания детей включиться в выполнение простейших действий бытового труда.  

       Педагог формирует первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в группе ДОО, поощряет желание детей соблюдать порядок при раздевании на дневной сон 

(аккуратное складывание одежды), уборке рабочего места после продуктивных видов деятельности 

(лепки, рисования, аппликации) и тому подобное. Использует приемы одобрения и поощрения 

ребёнка при правильном выполнении элементарных трудовых действий (убирает за собой посуду на 

раздаточный стол, убирает рабочее место после занятий, собирает игрушки, помогает раздать 

наглядный материал на занятие и тому подобное).  

         Педагог поддерживает стремления ребёнка самостоятельно выполнять отдельные действия 

самообслуживания: одевание на прогулку, умывание после сна или перед приемом пищи, 

элементарный уход за собой (расчесывание волос, поддержание опрятности одежды, пользование 

носовым платком и тому подобное). Педагог создает условия для приучения детей к соблюдению 

порядка, используя приемы напоминания, упражнения, личного примера, поощрения и одобрения 

при самостоятельном и правильном выполнении действий по самообслуживанию.  

Педагог организует специальные игры и упражнения для развития мелкой моторики рук детей 

с целью повышения качества выполнения действий по самообслуживанию.  

4) В области формирования основ безопасного поведения.  
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Педагог поддерживает интерес детей к бытовым предметам, объясняет их назначение и 

правила использования, доброжелательно и корректно обращает внимание, что несоблюдение 

правил использования бытовых предметов позволяет создать ситуации, небезопасные для здоровья.  

Педагог использует игровые ситуации, создавая условия для демонстрации и формирования 

умений ребёнка пользоваться простыми бытовыми приборами, обсуждает с детьми какими 

предметами быта детям можно пользоваться только вместе со взрослыми: ножи, иголки, ножницы, 

лекарства, спички и так далее.  

Педагог обсуждает с детьми правила безопасного поведения в группе, рассказывает, почему 

игрушки нужно убирать на свои места, демонстрирует детям, как безопасно вести себя за столом, во 

время одевания на прогулку, во время совместных игр.  

Педагог рассказывает детям о том, как себя вести на площадке ДОО, игровой площадке 

рядом с домом. Обращает внимание детей на необходимость оповещать взрослых (педагога, 

родителей (законных представителей)), если ребёнок хочет покинуть игровую площадку, уйти с 

участка ДОО. Обсуждает вместе с детьми их действия, дает возможность ребёнку рассказать о 

своем опыте, как себя вести безопасно: рядом с бездомными животными (не нужно подходить 

близко, пугать животных), рядом с незнакомыми растениями (без разрешения взрослых не 

пробовать незнакомые ягоды, листья растений, если у ребёнка появляется желание их попробовать, 

обязательно сначала спросить у взрослого, можно ли их есть).  

            Педагог поддерживает интерес детей к вопросам безопасного поведения, поощряет вопросы 

детей дошкольного возраста, с готовностью на них отвечает, привлекая к обсуждению всех детей. 

Использует приемы упражнения, напоминания, личного примера для закрепления формируемых 

представлений.  

 

 

 

          Познавательное развитие (П. 19. ФОП ДО); 

От 3 лет до 4 лет  

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  

1) формировать представления детей о сенсорных эталонах цвета и формы, их использовании в 

самостоятельной деятельности;  

2) развивать умение непосредственного попарного сравнения предметов по форме, величине и 

количеству, определяя их соотношение между собой; помогать осваивать чувственные способы 

ориентировки в пространстве и времени; развивать исследовательские умения;  

3) обогащать представления ребёнка о себе, окружающих людях, 

эмоциональноположительного отношения к членам семьи, к другим взрослым и сверстникам;  

4) конкретизировать представления детей об объектах ближайшего окружения: о родном 

населенном пункте, его названии, достопримечательностях и традициях, накапливать 

эмоциональный опыт участия в праздниках;  

5) расширять представления детей о многообразии и особенностях растений, животных 

ближайшего окружения, их существенных отличительных признаках, неживой природе, явлениях 

природы и деятельности человека в природе в разные сезоны года, знакомить с правилами 

поведения по отношению к живым объектам природы.  
Содержание образовательной деятельности.  

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия:  
Педагог развивает у детей осязательно-двигательные действия: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и тому подобное, расширяет 

содержание представлений ребёнка о различных цветах (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый), знакомит с оттенками (розовый, голубой, серый) и закрепляет слова, обозначающие цвет. 

Организуя поисковую деятельность, конкретизирует и обогащает познавательные действия детей, 

задает детям вопросы, обращает внимание на постановку цели, определение задач деятельности, 

развивает умения принимать образец, инструкцию взрослого, поощряет стремление самостоятельно 
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завершить начатое действие. Организует и поддерживает совместные действия ребёнка со 

взрослым и сверстниками.  

При сравнении двух предметов по одному признаку педагог направляет внимание детей на 

выделение сходства, на овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, группировкой по заданному предметному образцу и по слову.  

2) Математические представления:  
Педагог продолжает работу по освоению детьми практического установления простейших 

пространственно-количественных связей и отношений между предметами: больше-меньше, короче-

длиннее, шире-уже, выше-ниже, такие же по размеру; больше-меньше, столько же, поровну, не 

поровну по количеству, используя приемы наложения и приложения; организует овладение 

уравниванием неравных групп предметов путем добавления одного предмета к меньшей группе или 

удаления одного предмета из большей группы; расширяет диапазон слов, обозначающих свойства, 

качества предметов и отношений между ними.  

Знакомит детей с некоторыми фигурами: шар, куб, круг, квадрат, треугольник, активизируя в их 

речи данные названия; обращает внимание на использование в быту характеристик: ближе 

(дальше), раньше (позже); помогает на чувственном уровне ориентироваться в пространстве от 

себя: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева) и времени (понимать контрастные особенности 

утра и вечера, дня и ночи).  

3) Окружающий мир:  
Педагог формирует у детей начальные представления и эмоциональноположительное отношение к 

родителям (законным представителям) и другим членам семьи, людям ближайшего окружения, 

поощряет стремление детей называть их по имени, включаться в диалог, в общение и игры с ними; 

побуждает ребёнка благодарить за подарки, оказывать посильную помощь родным, приобщаться к 

традициям семьи. Знакомит с населенным пунктом, в котором живет ребёнок, дает начальные 

представления о родной стране, о некоторых наиболее важных праздниках и событиях.  

Включая детей в отдельные бытовые ситуации, знакомит с трудом людей близкого окружения, 

(ходят в магазин, убирают квартиру, двор, готовят еду, водят транспорт и другое). Знакомит с 

трудом работников ДОО (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя). Демонстрирует 

некоторые инструменты труда, воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным руками 

человека. Поощряет детей за проявление аккуратности (не сорить, убирать за собой, не расходовать 

лишние материалы зря и так далее). Дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, 

видов транспорта (машина, автобус, корабль и другие), книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, 

книжки-игрушки, книжки-картинки и другие). В ходе практического обследования знакомит с 

некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и другие), их 

вкусовыми качествами (кислый, сладкий, соленый).  

4) Природа:  
Педагог расширяет представления о диких и домашних животных, деревьях, кустарниках, 

цветковых, травянистых растениях, овощах и фруктах, ягодах данной местности, помогает их 

различать и группировать на основе существенных признаков: внешний вид, питание; польза для 

человека; знакомит с объектами неживой природы и некоторыми свойствами воды, песка, глины, 

камней. Продолжает развивать способность наблюдать за явлениями природы в разные сезоны года 

и изменениями в жизни животных, растений и человека (выделять признаки времен года по 

состоянию листвы на деревьях, почвенному покрову). Способствует усвоению правил поведения в 

природе (не ломать ветки, не рвать растения, осторожно обращаться с животными, заботиться о 

них), развивает умение видеть красоту природы и замечать изменения в ней в связи со сменой 

времен года. 

  

            Речевое развитие (П. 20 ФОП ДО); 

  От 3 лет до 4 лет  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются:  

1) Формирование словаря:  
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- обогащение словаря: закреплять у детей умение различать и называть части предметов, 

качества предметов, сходные по назначению предметы, понимать обобщающие слова;  

- активизация словаря: активизировать в речи слова, обозначающие названия предметов 

ближайшего окружения.  

2) Звуковая культура речи:  

продолжать закреплять у детей умение внятно произносить в словах все гласные и согласные 

звуки, кроме шипящих и сонорных. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность; отчетливо произносить слова и короткие фразы.  

3) Грамматический строй речи:  

продолжать формировать у детей умения согласовывать слова в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами, использовать в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

существительных в форме множественного числа в родительном падеже; составлять предложения с 

однородными членами. Закреплять у детей умения образовывать повелительную форму глаголов, 

использовать приставочный способ для образования глаголов, знакомить детей с образованием 

звукоподражательных глаголов. Совершенствовать у детей умение пользоваться в речи разными 

способами словообразования.  

4) Связная речь:  

           продолжать закреплять у детей умение отвечать на вопросы педагога при рассматривании 

предметов, картин, иллюстраций; свободно вступать в общение со взрослыми и детьми, пользоваться 

простыми формулами речевого этикета. Воспитывать умение повторять за педагогом рассказ из 3-4 

предложений об игрушке или по содержанию картины, побуждать участвовать в драматизации 

отрывков из знакомых сказок. Подводить детей к пересказыванию литературных произведений, 

формировать умение воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по 

вопросам педагога, а затем совместно с ним.  

5) Подготовка детей к обучению грамоте:                                                                                                    

формировать умение вслушиваться в звучание слова, знакомить детей с терминами «слово», 

«звук» в практическом плане. 

6) Интерес к художественной литературе: 
- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, прибаутки, сказки о 

животных) и художественной литературы (небольшие авторские сказки, рассказы, 

стихотворения); 

-           формировать навык совместного слушания выразительного чтения и рассказывания (с 

наглядным сопровождением и без него);  

- способствовать восприятию и пониманию содержания и композиции текста (поступки 

персонажей, последовательность событий в сказках, рассказах);  

- формировать умение внятно, не спеша произносить небольшие потешки и стихотворения, 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх драматизациях, повторять 

за педагогом знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, пальчиковых игр;  

- поддерживать общение детей друг с другом и с педагогом в процессе совместного 

рассматривания книжек-картинок, иллюстраций;  

- поддерживать положительные эмоциональные проявления (улыбки, смех, жесты) детей в 

процессе совместного слушания художественных произведений.  

       Содержание образовательной деятельности.  

1) Формирование словаря:  

- обогащение словаря: педагог обогащает словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, частях предметов (у рубашки - рукава, воротник, пуговица), качеств предметов 

(величина, цвет, форма, материал), некоторых сходных по назначению предметов (стул - табурет), 
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объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях, 

формирует у детей умение понимать обобщающие слова (мебель, одежда);  

-        активизация словаря: педагог формирует у детей умение использовать в речи названия 

предметов и объектов ближайшего окружения, знать их назначение, части и свойства, действия с 

ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка; названия некоторых качеств и свойств предметов; 

материалов; объектов и явлений природы.  

2) Звуковая культура речи:  

Педагог продолжает развивать у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, умение правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый 

в речи педагога звук, формирует правильное речевое дыхание, слуховое внимание, моторику 

речевого аппарата, совершенствует умение детей воспроизводить ритм стихотворения.  

3) Грамматический строй речи:  

Педагог формирует у детей умения использовать в речи и правильно согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, падеже, употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за), использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе (кошка - котенок, котята); составлять простое распространенное 

предложение и с помощью педагога строить сложные предложения;  

            Педагог закрепляет овладение детьми разными способами словообразования (наименования 

предметов посуды с помощью суффиксов), формирует умение образовывать повелительную форму 

глаголов (беги, лови), использовать приставочный способ для образования глаголов (вошел - 

вышел), образовывать звукоподражательные глаголы (чирикает).  

4) Связная речь:  

Педагог развивает у детей следующие умения: по инициативе взрослого называть членов 

своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью педагога определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния 

детей, учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Педагог 

закрепляет у детей умения использовать основные формы речевого этикета в разных ситуациях 

общения;  

           Педагог способствует освоению умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения педагога; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения. Педагог формирует умения у детей использовать 

дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, развивает у детей умения 

отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз; 

           Педагог способствует освоению умений монологической речи: по вопросам составлять 

рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с педагогом пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихотворения, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации. 

5)    Подготовка детей к обучению грамоте:  

Педагог формирует у детей умение вслушиваться в звучание слова, закрепляет в речи детей 

термины «слово», «звук» в практическом плане. 

  

Художественно-эстетическое развитие (П.21.ФОП ДО); 

            От 3 лет до 4 лет  
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В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

1) приобщение к искусству:  

• продолжать развивать художественное восприятие, подводить детей к восприятию 

произведений искусства (разглядывать и чувствовать); воспитывать интерес к искусству;  

• формировать понимание красоты произведений искусства, потребность общения с 

искусством;  

• развивать у детей эстетические чувства при восприятии музыки, изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства; содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на красоту окружающего мира, выраженного в произведениях  

искусства;  

• формировать патриотическое отношение и чувство сопричастности к природе родного края, к 

семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности;  

• знакомить детей с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(музыке, изобразительном искусстве, театрализованной деятельности);  

• готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и так • далее;  

• приобщать детей к участию в концертах, праздниках в семье и ДОО: исполнение танца, песни, 

чтение стихов;  

2) изобразительная деятельность:  

• формировать у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; формировать у 

детей знания в области изобразительной деятельности; развивать у детей эстетическое восприятие;  

• формировать умение у детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки;  

• формировать умение у детей в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность;  

• находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями (в 

рисунке, лепке, аппликации);  

• развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; отображать свои 

представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами;  

• формировать у детей способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры;  

• вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта и другое);  

• формировать умение у детей создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации;  

• знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семеновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов;  

• переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству;  

           3) конструктивная деятельность:   

• совершенствовать у детей конструктивные умения;  

• формировать умение у детей различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание);  

• формировать умение у детей использовать в постройках детали разного цвета;  

           4) музыкальная деятельность:  

• развивать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; знакомить детей с тремя 

жанрами музыкальных произведений: песней, танцем, маршем;  

• формировать у детей умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать; выражать свое настроение в 

движении под музыку;  
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• учить детей петь простые народные песни, попевки, прибаутки, передавая их настроение и 

характер;  

• поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра;  

5) театрализованная деятельность:  

• воспитывать у детей устойчивый интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для её проведения;  

• формировать положительные, доброжелательные, коллективные взаимоотношения;  

• формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей;  

• формировать умение у детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением).  

• познакомить  детей  с  различными  видами  театра  (кукольным, 

 настольным,  

пальчиковым, театром теней, театром на фланелеграфе);  

• знакомить детей с приемами вождения настольных кукол; формировать у детей умение 

сопровождать движения простой песенкой; вызывать желание действовать с элементами костюмов 

(шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами роли;  

• формировать у детей интонационную выразительность речи в процессе театрально игровой 

деятельности;  

• развивать у детей диалогическую речь в процессе театрально-игровой деятельности;  

• формировать у детей умение следить за развитием действия в драматизациях и кукольных 

спектаклях;  

• формировать у детей умение использовать импровизационные формы диалогов действующих 

лиц в хорошо знакомых сказках;  

6) культурно-досуговая деятельность:  

• способствовать организации культурно-досуговой деятельности детей по интересам, 

обеспечивая эмоциональное благополучие и отдых;  

• помогать детям организовывать свободное время с интересом; создавать условия для 

активного и пассивного отдыха;  

• создавать  атмосферу  эмоционального  благополучия  в  культурно-

досуговой  

деятельности;  

• развивать интерес к просмотру кукольных спектаклей, прослушиванию музыкальных и 

литературных произведений;  

• формировать желание участвовать в праздниках и развлечениях; формировать основы 

праздничной культуры и навыки общения в ходе праздника и развлечения.  

Содержание образовательной деятельности.  

Приобщение к искусству.  

1) Педагог подводит детей к восприятию произведений искусства, содействует возникновению 

эмоционального отклика на музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального изобразительного искусства. Знакомит детей с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты, интонация), 

подводит к различению видов искусства через художественный образ. Педагог формирует у детей 

умение сосредотачивать внимание на эстетическую сторону предметно-пространственной среды, 

природных явлений.  

2) Педагог формирует у детей патриотическое отношение и чувства сопричастности к природе 

родного края, к семье в процессе музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности.  

3) Педагог в процессе ознакомления с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; 

репродукциями картин русских художников, с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 
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Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина), с близкими детскому опыту живописными образами, 

формирует у ребёнка эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к отражению 

окружающей действительности в изобразительном искусстве и художественных произведениях.  

4) Педагог развивает у детей эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать у детей положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах художественно-

эстетической деятельности.  

5) Педагог начинает приобщать детей к посещению кукольного театра, различных детских 

художественных выставок.  

Изобразительная деятельность.  

Педагог формирует у детей интерес к занятиям изобразительной деятельностью; 

воспитывает у детей художественный вкус и чувство гармонии; продолжает развивать у детей 

художественное восприятие, закрепляет у детей умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов, группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету, активно включая все органы чувств; учит детей видеть и восхищаться 

красотой изображенных предметов (формой, цветом) на картинах и при рассматривании народных 

игрушек, декоративно-прикладных изделий.  

1) Рисование:  

- педагог формирует у детей интерес к рисованию; умение передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и тому подобное);  

- продолжает учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; формирует навык свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования; учит детей набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета; приучает детей осушать промытую 

кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; закрепляет знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный); знакомит детей с оттенками (розовый, голубой, серый); 

педагог обращает внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; 

учит детей ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»);  

- педагог формирует у детей умение изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и другое); подводит детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и другое); формирует у детей умение создавать 

несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и тому подобное 

(в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и другое); учит детей располагать 

изображения по всему листу.  

2) Лепка:  

педагог формирует у детей интерес к лепке; закрепляет представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки; учит детей раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук; педагог побуждает детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учит детей создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу; закрепляет у детей умение аккуратно пользоваться 

глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку; учит детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и другие); педагог 

предлагает объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и так далее); педагог воспитывает у детей способность радоваться 

от восприятия результата общей работы.  
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3) Аппликация:  

педагог приобщает детей к искусству аппликации, формирует интерес к этому виду 

деятельности; учит детей предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребёнком или заданное педагогом), и наклеивать их; педагог учит детей аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой; педагог формирует у детей навык аккуратной работы; учит детей 

создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и другое) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету; развивает у детей чувство ритма; педагог закрепляет у детей знание формы 

предметов и их цвета;  

4) Народное декоративно-прикладное искусство:  

педагог приобщает детей к декоративной деятельности: учит украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных педагогом (птичка, козлик, конь и другие), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивная деятельность.  

Педагог учит детей простейшему анализу созданных построек; вызывает чувство радости 

при удавшейся постройке. Учит детей располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Педагог побуждает детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - 

кубики и другое). Учит детей изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивает у детей желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжает 

формировать умение у детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - 

улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Педагог приучает детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. Педагог знакомит детей со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки.  

Музыкальная деятельность.  

1) Слушание:  

педагог учит детей слушать музыкальное произведение до конца понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении; выражать свои 

впечатления после прослушивания словом, мимикой, жестом. Развивает у детей способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствует у детей умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и другие).  

2)   Пение: педагог способствует развитию у детей певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

3)        Песенное творчество: педагог учит детей допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Способствует у детей формированию навыка 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

1) Музыкально-ритмические движения:  

- педагог учит детей двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. Совершенствует у 

детей навыки основных движений (ходьба и бег). Учит детей маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Педагог улучшает качество 

исполнения танцевальных движений: притопывания попеременно двумя ногами и одной ногой. 
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Развивает у детей умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и 

без них. Педагог способствует у детей развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и так далее;  

- педагог активизирует танцевально-игровое творчество детей; поддерживает у детей 

самостоятельность в выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии; учит детей 

точности выполнения движений, передающих характер изображаемых животных;  

- педагог поощряет детей в использовании песен, музыкально-ритмических движений, 

музыкальных игр в повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах досуговой деятельности);  

5)        Игра на детских музыкальных инструментах:  

- педагог знакомит детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами:  

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

учит детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. Формирует умение у 

детей сравнивать разные по звучанию детские музыкальные инструменты (предметы) в процессе 

манипулирования, звукоизвлечения;  

- поощряет детей в самостоятельном экспериментировании со звуками в разных видах 

деятельности, исследовании качества музыкального звука: высоты, длительности, тембра.  

   6)    Театрализованная деятельность.  

Педагог формирует у детей интерес к театрализованной деятельности, знакомит детей с 

различными видами театра (настольный, плоскостной, театр игрушек) и умением использовать их в 

самостоятельной игровой деятельности. Учит передавать песенные, танцевальные характеристики 

персонажей (ласковая кошечка, мишка косолапый, маленькая птичка и так далее). Формирует 

умение использовать в игре различные шапочки, воротники, атрибуты. Педагог поощряет участие 

детей в играх-драматизациях, формирует умение следить за сюжетом.  

1) Культурно-досуговая деятельность.  

1) Педагог организует культурно-досуговую деятельность детей по интересам, обеспечивая 

эмоциональное благополучие и отдых.  

2) Педагог учит детей организовывать свободное время с пользой. Развивает умение проявлять 

интерес к различным видам досуговой деятельности (рассматривание иллюстраций, рисование, 

пение и так далее), создает атмосферу эмоционального благополучия. Побуждает к участию в 

развлечениях (играх- забавах, музыкальных рассказах, просмотрах настольного театра и так далее). 

Формирует желание участвовать в праздниках. Педагог знакомит с культурой поведения в ходе 

праздничных мероприятий.  

• ).  

•  

             Физическое развитие (П.22.ФОП ДО); 

От 3 лет до 4 лет  

          Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития:  

• обогащать двигательный опыт детей, используя упражнения основной гимнастики (строевые 

упражнения, основные движения, общеразвивающие, в том числе музыкально-ритмические 

упражнения), спортивные упражнения, подвижные игры, помогая согласовывать свои действия с 

действиями других детей, соблюдать правила в игре;  

• развивать психофизические качества, ориентировку в пространстве, координацию, 

равновесие, способность быстро реагировать на сигнал;  

• формировать интерес и положительное отношение к занятиям физической культурой и 

активному отдыху, воспитывать самостоятельность;  
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• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, создавать условия для 

формирования правильной осанки, способствовать усвоению правил безопасного поведения в 

двигательной деятельности;  

• закреплять культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, формируя 

полезные привычки, приобщая к здоровому образу жизни.  

Содержание образовательной деятельности.  

Педагог формирует умение организованно выполнять строевые упражнения, находить свое 

место при совместных построениях, передвижениях. Выполнять общеразвивающие, музыкально-

ритмические упражнения по показу; создает условия для активной двигательной деятельности и 

положительного эмоционального состояния детей. Педагог воспитывает умение слушать и следить 

за показом, выполнять предложенные задания сообща, действуя в общем для всех темпе. 

Организует подвижные игры, помогая детям выполнять движения с эмоциональным отражением 

замысла, соблюдать правила в подвижной игре.  

Педагог продумывает и организует активный отдых, приобщает детей к здоровому образу 

жизни, к овладению элементарными нормами и правилами поведения в двигательной 

деятельности, формирует умения и навыки личной гигиены, воспитывает полезные для здоровья 

привычки.  

           Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие и строевые упражнения).  

Основные движения:  
- бросание, катание, ловля, метание: прокатывание двумя руками большого мяча вокруг 

предмета, подталкивая его сверху или сзади; скатывание мяча по наклонной доске; катание мяча 

друг другу, сидя парами ноги врозь, стоя на коленях; прокатывание мяча в воротца, под дугу, стоя 

парами; ходьба вдоль скамейки, прокатывая по ней мяч двумя и одной рукой; произвольное 

прокатывание обруча, ловля обруча, катящегося от педагога; бросание мешочка в горизонтальную 

цель (корзину) двумя и одной рукой; подбрасывание мяча вверх и ловля его; бросание мяча о 

землю и ловля его; бросание и ловля мяча в парах; бросание, одной рукой мяча в обруч, 

расположенный на уровне глаз ребёнка, с расстояния 1,5 м; метание вдаль; перебрасывание мяча 

через сетку;  

- ползание, лазанье: ползание на четвереньках на расстояние 4-5-6 м до кегли (взять её,  

встать, выпрямиться, поднять двумя руками над головой); по гимнастической скамейке, за 

катящимся мячом; проползание на четвереньках под 3-4 дугами (высота 50 см, расстояние 1 м); 

ползание на четвереньках с опорой на ладони и ступни по доске; влезание на лесенку-стремянку 

или гимнастическую стенку произвольным способом (не пропуская реек) и спуск с нее; подлезание 

под дугу, не касаясь руками пола;  

- ходьба: ходьба в заданном направлении, небольшими группами, друг за другом по 

ориентирам (по прямой, по кругу, обходя предметы, врассыпную, «змейкой», с поворотом и сменой 

направления); на носках; высоко поднимая колени, перешагивая предметы, с остановкой по 

сигналу; парами друг за другом, в разных направлениях; с выполнением заданий (присесть, встать, 

идти дальше); по наклонной доске; в чередовании с бегом;  

- бег: бег группами и по одному за направляющим, врассыпную, со сменой темпа; по кругу, 

обегая предметы, между двух или вдоль одной линии; со сменой направления, с остановками, 

мелким шагом, на носках; в чередовании с ходьбой; убегание от ловящего, ловля убегающего; бег в 

течение 50-60 сек; быстрый бег 10-15 м; медленный бег 120- 150 м;  

- прыжки: прыжки на двух и на одной ноге; на месте, продвигаясь вперед на 2-3 м; через 

линию, (вперед и, развернувшись, в обратную сторону); в длину с места (не менее 40 см); через 2 

линии (расстояние 25-30 см), из обруча в обруч (плоский) по прямой; через 4-6 параллельных 

линий (расстояние 15-20 см); спрыгивание (высота 10-15 см), перепрыгивание через веревку 

(высота 2-5 см);  

- упражнения в равновесии: ходьба по прямой и извилистой дорожке (ширина 15-20 см, длина 

2-2,5 м), обычным и приставным шагом; по гимнастической скамье, по ребристой доске, наклонной 

доске; перешагивая рейки лестницы, лежащей на полу; по шнуру, плоскому обучу, лежащему на 

полу, приставным шагом; с выполнением заданий (присесть, встать и продолжить движение); на 

носках, с остановкой.  
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           Общеразвивающие упражнения:  
- упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса: поднимание и 

опускание прямых рук вперед, отведение их в стороны, вверх, на пояс, за спину (одновременно, 

поочередно); перекладывание предмета из одной руки в другую; хлопки над головой и перед собой; 

махи руками; упражнения для кистей рук;  

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: потягивание, 

приседание, обхватив руками колени; наклоны вперед и в стороны; сгибание и разгибание ног из 

положения сидя; поднимание и опускание ног из положения лежа; повороты со спины на живот и 

обратно;  

- упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: поднимание и 

опускание ног, согнутых в коленях; приседание с предметами, поднимание на носки; выставление 

ноги вперед, в сторону, назад;  

- музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальных занятиях, педагог 

включает в содержание физкультурных занятий, различные формы активного отдыха и подвижные 

игры: ритмичная ходьба и бег под музыку по прямой и по кругу, держась за руки, на носках, 

топающим шагом, вперед, приставным шагом; поочередное выставление ноги вперед, на пятку, 

притопывание, приседания «пружинки», кружение; имитационные движения - разнообразные 

упражнения, раскрывающие понятный детям образ, настроение или состояние (веселый котенок, 

хитрая лиса, шустрый зайчик и так далее).  

Строевые упражнения:  
- педагог предлагает детям следующие строевые упражнения: построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг по ориентирам; перестроение в колонну по два, врассыпную, смыкание и 

размыкание обычным шагом, повороты направо и налево переступанием.  

Педагог выполняет вместе с детьми упражнения из разных исходных положений (стоя, ноги 

слегка расставлены, ноги врозь, сидя, лежа на спине, животе, с заданным положением рук), с 

предметами (кубики двух цветов, флажки, кегли и другое).  

          Подвижные игры: педагог поддерживает активность детей в процессе двигательной 

деятельности, организуя сюжетные и несюжетные подвижные игры. Воспитывает умение 

действовать сообща, соблюдать правила, начинать и заканчивать действия по указанию и в 

соответствии с сюжетом игры, двигаться определенным способом и в заданном направлении, 

придавать своим движениям выразительность (кошка просыпается, потягивается, мяукает).  

          Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям на прогулке или 

во время физкультурных занятий на свежем воздухе. Катание на санках, лыжах, велосипеде может 

быть организовано в самостоятельной двигательной деятельности в зависимости от имеющихся 

условий, а также региональных и климатических особенностей.  

Катание на санках: по прямой, перевозя игрушки или друг друга, и самостоятельно с 

невысокой горки.  

Ходьба на лыжах: по прямой, ровной лыжне ступающим и скользящим шагом, с поворотами 

переступанием.  

      Катание на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

Плавание: погружение в воду, ходьба и бег в воде прямо и по кругу, игры с плавающими 

игрушками в воде.  

          Формирование основ здорового образа жизни: педагог поддерживает стремление ребёнка 

самостоятельно ухаживать за собой, соблюдать порядок и чистоту, ухаживать за своими вещами и 

игрушками; формирует первичные представления о роли чистоты, аккуратности для сохранения 

здоровья, напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в двигательной 

деятельности (бегать, не наталкиваясь друг на друга, не толкать товарища, не нарушать правила).  

          Активный отдых:  

Физкультурные досуги: досуг проводится 1-2 раза в месяц во второй половине дня на свежем 

воздухе, продолжительностью 20-25 минут. Содержание составляют подвижные игры и игровые 

упражнения, игры-забавы, аттракционы, хороводы, игры с пением, музыкальноритмические 

упражнения.  
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Дни здоровья: в этот день проводятся подвижные игры на свежем воздухе, физкультурный 

досуг, спортивные упражнения, возможен выход за пределы участка ДОО (прогулка-экскурсия). 

День здоровья проводится один раз в квартал.  

Решение совокупных задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь»,  

          «Здоровье», что предполагает:  

• воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как 

совокупности физического, духовного и социального благополучия человека;  

• формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

• становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, физическим 

упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, гигиеническим нормам и правилам;  

• воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуникабельности, увере 

приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культуры в целях их физического 

развития и саморазвития;  

• формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представлений о здоровом образе 

жизни.  

В соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года» и Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, к 2020 году должна достигнуть 40%, а среди обучающихся – 80%. 

Две трети российских детей в 14 лет уже страдают от хронических болезней, половина 

дошкольников и школьников имеет отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата.   

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на 

государственном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в 

Российской Федерации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)
1
, главной целью данной меры является охват всего населения страны общим 

спортивным движением. Предполагается, что нормы нового «ГТО» будут сдавать и взрослые, и дети. 

Однако начнут внедрение именно в системе общего образования.  

Настоящий проект «Система внедрения ГТО в образовательном учреждении» содержит 

актуальность выбранной темы, цели и задачи, анализ ситуации и желаемых результатов, проектное 

решение, оценку необходимых для реализации проекта ресурсов, описание ожидаемых результатов, 

возможных рисков и способов снижения.  

Проект является практически значимым для систем образования регионального, 

муниципального уровней. Идея проекта состоит в получении адаптированной к веяниям времени 

системы внедрения комплекса ГТО, рекомендаций по ее реализации, а также возможности 

реализации данного проекта в любом образовательном учреждении, находящемся на территории 

Российской Федерации.  

Проект призван решить ряд ключевых проблем, среди которых:   

-отсутствие устойчивого, мотивированного интереса участников образовательного процесса к 

активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения;    

- недостаточное привлечение всех участников образовательного процесса к регулярным 

занятиям физической культурой;   

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры, а также их моральный и 

физический износ задачам развития массового спорта в стране;   

- отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей 

здорового образа жизни;   

- здоровый образ жизни не стал нормой для большинства обучающихся;    

                                                           
8
Указ Президента РФ от 24 марта 2014 года № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" // 

Российская газета.  
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- недостаточная работа по пропаганде ценностей физкультуры и спорта в средствах массовой 

информации.  

Интеграция ВФСК ГТО в систему дошкольного образования связана с выделением в 

комплексе 1й ступени (от 6 до 8 лет): обучающиеся подготовительных групп (дети 6 лет) уже могут 

сдавать нормативы ВФСК ГТО так как образовательная деятельность ДОУ направлена на 

совершенствование техники основных движений, которые входят в перечень испытаний комплекса 

ВФСК ГТО.  

У обучающихся дошкольных образовательных учреждений осуществляется не только 

физическое развитие, требования к которому закреплены в действующем стандарте, но и 

формируется представление о ВФСК ГТО.  

Внедрение ВФСК ГТО в дошкольных образовательных учреждениях – это еще одна форма 

работы по формированию здорового образа жизни.   

  

           2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы   

ФГОС ДО определяет в п. 23. «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). С 

учетом индивидуальных особенностей детей, специфики их образовательных потребностей и 

интересов педагогические работники выбирают формы, методы, способы и средства для 

эффективной реализации программы.    

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок 

сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах.   

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно – ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого являются формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально – организованной 

самостоятельной деятельности.   

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса.   

Организация обучения детей.   
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы имеют личностно- 

развивающий характер взаимодействия и общения и обеспечивают активное участие детей в 

образовательной деятельности в соответствии с возможностями и интересами    

 Согласно ФГОС ДО педагога может использовать различные формы реализации 

Программы, в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей:   

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог может 

использовать следующие методы:  

‒ организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример);  

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

соревнования, проектные методы);  

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополнябтся методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей:  

‒ информационно-рецептивный метод – предъявление информации, организация действий 

ребенка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 
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кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение);  

‒ репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель);  

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

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

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

условиях);  

‒ исследовательский метод – составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

При реализации Программы образования педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов:  

‒ демонстрационные и раздаточные;   

‒ визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

‒ естественные и искусственные;  

‒ реальные и виртуальные.  

            Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:  

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

и др.);  

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

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

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

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы 

и др.);  

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

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

‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

          ‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.).  

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования важное значение 

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, 

адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция 

при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.  

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов   

 

Организационно - методическим инструментарием организации педагогической 

деятельности, определяющим набор форм, методов, способов, приёмов и средств обучения 

являются педагогические технологии:  

 

Название технологии  Цель технологии   

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ— это 

технологии воспитания валеологической культуры 

Применительно к ребенку - обеспечение высокого 

уровня реального здоровья  воспитаннику 
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или культуры здоровья дошкольников:  -

закаливание КГН, ходьба по массажным дорожкам    

- утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика 

гимнастика пробуждения, артикуляционная 

гимнастика, воздушные процедуры   - подвижные 

игры   

- спортивные праздники, развлечения и 

досуги;  

- недели здоровья;  - соревнования;    

- прогулки-походы  

беседы по валеологии.   

детского сада и воспитание валеологической 

культуры, как совокупности осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, 

знаний о здоровье и умений оберегать, 

поддерживать и сохранять его, валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику 

самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, 

задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской,  психологической самопомощи и 

помощи. Применительно к взрослым - содействие 

становлению культуры здоровья, в том числе 

культуры профессионального здоровья 

воспитателей ДОУ и валеологическому 

просвещению родителей.   

Технология самостоятельной исследовательской 

деятельности - это вид интеллектуально-

творческой деятельности на основе поисковой 

активности и на базе исследовательского 

поведения; - это активность ребенка, направленная 

на постижение устройства вещей, связей меж ду 

явлениями окружающего мира, их упорядочение и 

систематизацию 

Развитие познавательно - исследовательской 

активности детей дошкольного возраста   

Технология детского экспериментирования — это 

способ организации педагогического процесса, 

основанный на взаимодействии педагога и 

воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая 

деятельность по достижению поставленной цели и 

подтверждения гипотезы эксперимента или опыта.   

Создание условий для осуществления детского 

экспериментирования.   

 

Педагогическая технология экологического 

образования детей дошкольного возраста   

Реализация  интегрированного  подхода к 

экологическому образованию  детей 

дошкольного возраста.   

Педагогическая технология, основанная на ТРИЗ, 

позволяет работать по алгоритму, осваивать 

модели разных явлений и применять их к 

различным жизненным ситуациям   

Обучение способам творческой деятельности. 

Развитие качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; 

поисковой активности, стремления к новизне; 

речи и творческого воображения   

Технологии  основ  безопасности 

жизнедеятельности.   

Создание  условий  для формирования 

безопасного поведения детей.   

Лнчностно-ориентированные технологии   Обеспечение комфортных условий в семье и 

дошкольном учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития, выявление и 

реализация имеющихся природных потенциалов 

у дошкольников.   

Педагогическая технология - метод проектов. 

Способ организации пед. процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ 

воздействия окружающей средой, поэтапная   

Направить познавательную деятельность 

воспитанников на определенный и 

запланированный результат, который получается 

при решении той или иной теоретически или 

практически значимой проблемы 

Название технологии Цель технологии 

практическая деятельность по достижению  
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поставленной цели и дидактич. Задачи, получения 

реального творческого продукта, который можно 

использовать в дальнейшей деятльности и 

презентации полученных результатов.   

Образовательное событие (ОС) — это особая 

ситуация, которая организуется педагогом в 

образовательных целях. Погружения детей в 

особые увлекательные истории с продолжением и 

неожиданными поворотами.  Это обучение в 

действии   

Содействие становлению ребенка как личности. 

Передача культурно-исторического опыта в 

разновозрастном сообществе (от взрослого — 

детям, от старших и более опытных детей - 

малышам) в процессе коллективной, 

эмоционально окрашенной и субъективно 

значимой для детей деятельности, направленной 

на достижение обозначенной самими детьми 

цели, для социального и личностного развития 

детей, охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия   

Утренний и вечерний круг. Это технология, 

которая позволяет стимулировать речевую 

активность детей, их мыслительные возможности.  

Развивающий диалог, основан на свободном 

общении, дети предстают, как равноправные 

участники, как собеседники, сотрудники. Ребёнок 

и взрослый находятся в динамичной позиции 

(«ищу, пробую, не удовлетворяюсь, продолжаю 

поиск»)   

Развитие связной речи детей, раскрытие «я» 

ребенка (познанию его себя, своих мыслей, 

собственных действий и состояний).   

Помочь развитию творческого, продуктивного, 

диалектического мышления   

 Технология позитивной социализации — это 

умение ребенка взаимодействовать с 

окружающими людьми, выстраивать свое 

поведение и деятельность, учитывая потребности 

и интересы других, «ровестничество»   

Освоение дошкольниками первоначальных 

представлений социального характера и 

включение их в систему социальных отношений 

общества. 

Клубный час - технология развития личности 

ребёнка, которая заключается в том, что дети 

могут в течение одного часа свободно общаться 

друг с другом и перемещаться по детскому саду 

соблюдая определённые правила поведения, и по 

звону колокольчика.   

Позитивная социализация ребенка в условиях 

ДОУ. воспитание дружеских отношений между 

детьми   

различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим   

 

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

учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых образовательных 

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

имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе.   

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные 

проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к 

социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности.   

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение 

и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность.   

 

              2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

           Образовательная деятельность в детском саду осуществляется в соответствии с ФОП ДО 

(П.24.) и включает:  
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‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности;  

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

‒ самостоятельную деятельность детей;  

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.  

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний 

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому;  

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

партнеры;  

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

участника деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет 

совместную деятельность группы детей;  

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

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, 

ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей;  

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

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

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое).  

        Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные 

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

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

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей.                        

         В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей.  

         Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач 

воспитания, обучения и развития детей.  

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

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

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности.  

          В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди 

них выделяются простые, составные и комплексные формы.  

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 

правило, одной теме. К простым формам относятся:  

• беседа,   

• рассказ,   

• эксперимент,   

• наблюдение,   

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога)  

Составные форм в состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях.  

К составным формам относятся:  

• игровые ситуации,  

• игры-путешествия,  

• творческие мастерские,  



49 
 

• детские лаборатории,  

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории,  

• целевые прогулки,  

• экскурсии,  

• образовательный челлендж, 

 •  интерактивные праздники.  

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и составных 

форм. К комплексным формам относятся:  

• детско-родительские и иные проекты,  

• тематические дни,  

• тематические недели,  

• тематические или образовательные циклы. 

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

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.  

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

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

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

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

развитии детей.  

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в ДО.  

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

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

и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настроение.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

включать:  

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

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

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

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

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

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

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;  

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

растениями и другое);  

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и 

другое);  

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое).  

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

проведения занятий.  

            Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, 
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или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться 

в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания.  

           При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их 

продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.  

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

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную методику 

проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно.  

            Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

‒ экспериментирование с объектами неживой природы;  

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; ‒ свободное общение педагога с 

детьми, индивидуальную работу; ‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).  

           Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может 

включать:  

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-

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

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой 

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);  

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);  

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;  

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации;  

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого;  

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; ‒ работу с 

родителями (законными представителями).  

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности.  

Для детей дошкольного возраста:  

-Центр двигательной деятельности  

-Центр сюжетно-ролевой игры  

-Центр музыки и театрализованной деятельности  

-Центр опытно-экспериментальной деятельности  

-Центр познания  

-Центр книги  

-Центр творчества  

-Центр конструирования  
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-Экологический центр  

-Центр безопасности  

-Уголок уединения  

- Центр патриотического воспитания  

          Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

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

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое).  

          Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность.  

          К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

          Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

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

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

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);  

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная 

инициатива);  

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива);  

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности).  

          Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое.  

Конкретное содержание образовательных областей определено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, целями и задачами образовательной программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) Во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, 

коммуникативную практики, чтение художественной литературы и др.  

         Культурных практики ребенка дошкольного возраста  

         Культурные практики ребенка – это активная, продуктивная образовательная деятельность.  

Для того, чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая собственная 

практика, особые собственные пробы сил. На основе взаимодействия с взрослым у ребенка 

формируются: привычки, пристрастия, интересы и излюбленные занятия, черты характера, стиль 

поведения.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

          Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
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возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

        Речевая деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

        Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

           Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

           Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

          Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

          Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

         Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

         Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 
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режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:   

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

завтраку);   

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости 

ко взрослым и сверстникам;   

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;   

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;   

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;   

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:   

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;   

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; - свободное общение 

воспитателя с детьми.    

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в режимных моментах  

Культурные практики   Интегрированные 

виды деятельности   

Содержание 

 

Утренний круг/ 

Вечерний круг 

-Игровая   

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 
литературы и фольклора   

-Познавательно-

исследовательская   

Практикование детей в участии (соучастии) - 

открытый диалог с детьми.  «Детский совет», 

(утренний сбор/круг) предполагает общее 

обсуждение событий (групповых, личных), 

описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, 

новостями, получить новую информацию от 

других, спланировать свой день. Основные 

задачи группового сбора: эмоциональный 

настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения 

коммуникации, планирования групповой и 

собственной деятельности, согласования 

деятельности с другими, обеспечить каждому 

ребенку выбор наиболее значимых для него 

дел.   

В ходе группового сбора каждый получает 
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возможность рассказать о событиях, описать 

свои переживания, поделиться своими 

новостями, желаниями, получить новую 

информацию от других (детей, взрослых).  

Культура участия предполагает, что у ребенка 

имеется опыт принятия на себя 

ответственности – внимание не только к своим 

собственным нуждам, но и к другим, к 

пониманию потребностей других, совместному 

поиску решений, ответственность за сделанный 

выбор. Педагог должен предоставить детям 

право принимать ответственные решения, 

создать для этого надлежащие условия.   

Вечерний (итоговый сбор) предполагает 

ежедневное подведение итогов дня, итогов 

реализации проекта, темы, результатов 

конкретных действий, их рефлексию.   

Социальные акции -Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

-Познавательно-

исследовательская   

-Музыкальная   

-Изобразительная   

-Двигательная   

Конструирование   

Социальные акции как социально значимое и 

личностно значимо, комплексное, событийное 

мероприятие, действие, могут проводиться в 

соответствии с тематическим планом, 

событием текущего месяца, для привлечения 

внимания всех участников образовательных 

отношений к проблеме, консолидации усилий и 

формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, 

воспитанниками и социальными институтами.   

Игротека   

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно-

конструктивная)   

-Игровая   

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

-Познавательно-

исследовательская   

Направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры   

Гостиная (литературная, 

музыкальная, 

Литературно-

музыкальная, 

театральная) 

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

-Музыкальная   

-Игровая   

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.   

Минутки общения -Игровая   

-Коммуникативная  

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных ситуаций 

реально-практического условно-вербального и 

имитационно-игрового характера.   

Детский досуг -Игровая  

-Коммуникативная  

-Музыкальная  

-Восприятие 

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха   
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художественной 

литературы и 

фольклора         

Двигательная   

Соревнование   -Двигательная   

-Игровая   

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортивных и 

подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований   

Библиотека -Познавательно-

исследовательская  

-Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора   

создаёт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению.   

Викторина - Коммуникативная  

- Познавательно-

исследовательская   

- Игровая   

- Музыкальная   

Восприятие 

художественной 

литературы   

форма организации работы с детьми, 

заключающаяся в процессе угадывания 

правильных ответов на устные или письменные 

вопросы из разных областей знания.   

Творческая мастерская   

   

-Изобразительная  

-Коммуникативная  

-Игровая   

форма организации детей в процессе которой 

повышается творческая активность, 

способствующая развитию практических 

навыков   

КВН   -Познавательно-

исследовательская  

-Коммуникативная   

-Музыкальная   

-Двигательная   

Восприятие художественной литературы форма 

организации детей в процессе, которого даются 

юмористические ответы на заданные, 

импровизация на заданные темы и 

разыгрывание подготовленных заранее сцен 

Коллекционирование   -Коммуникативная  

-Познавательно-

исследовательская  

-Игровая  

-Восприятие 

художественной 

литературы  

-Изобразительная  

-Музыкальная   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация 

каких-либо однородных предметов, 

объединённых по определённым признакам и 

имеющих научную, историческую или 

художественную ценность   

Проект   -Коммуникативная   

-Познавательно-

исследовательская   

-Игровая   

-Музыкальная   

-Изобразительная   

-Восприятие 

художественной 

литературы    

-Трудовая   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой предполагается решение 

какой - то проблемы, предусматривающей 

использование разнообразных методов, средств 

в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных 

задач соответствующих образовательных 

областей   
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Выставка   -Изобразительная  

-Коммуникативная  

-Игровая   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготовка и 

публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или совместных) 

их деятельности по определенной теме 

(рисунки, поделки)   

Путешествие -Познавательно  

– исследовательская  

-Коммуникативная   

-Игровая   

-Двигательная   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит передвижение 

пешком или на транспорте по какой-либо 

территории с целью получения информации 

познавательного характера, либо закрепления 

ранее изученного материала в ходе реализации 

видов детской деятельности и решения 

интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей   

Ярмарка   -Коммуникативная   

-Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

- Музыкальная   

-Игровая   

-Коммуникативная   

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит ознакомление их 

с популярной традицией устраивать в 

установленное время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью купли-продажи   

Редакция газеты 

(журнала) 

- Коммуникативная,   

-Познавательно-

исследовательская   

-Игровая   

-Восприятие 

художественной 

литературы   

-Изобразительная   

форма организации работы с детьми, 

основанная на взаимодействии педагога и 

воспитанников, в процессе которой происходит 

подготовка и выпуск периодического 

издания(газеты/журнала) согласно выбранной 

тематике, предполагающая реализацию 

интегрированных видов детской деятельности 

и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей   

 

        2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

        В соответствии с ФОП ДО (П.25.) 

        Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения.  

         Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня.  

        Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной инициативной 

деятельности, например:  

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  

- игры - импровизации и музыкальные игры;  

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;  

- логические игры, развивающие игры математического содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  
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- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений.  

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:  

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 

своими интересами, задавать познавательные вопросы;  

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности;  

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей 

область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким 

задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых 

подходов;  

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, 

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы;  

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка 

преодолевать трудности, доводить деятельность до результата;  

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему 

небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата;  

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает 

сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия 

деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае;  

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

педагогами обеспечивается:   

- поддержка инициативы в разных видах деятельности;    

           В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 

его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 

данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 

внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать 

ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое 

внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве 

(имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности.  

         Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов.  

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт.  

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет 
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активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей 

на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.  

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи 

лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 

стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах.  

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или 

принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

 5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения.  

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в 

таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

В дошкольном возрасте педагогами обеспечивается:   

- помощь детям в освоении соответствующих их возможностям игровым действиям, 

побуждение брать на себя игровые роли, организация сюжетных игр с несколькими детьми;   

- поддержка интереса к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения;   

- поддержка желания понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях;   

- поддержка стремления высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 

вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;   

- поощрение готовности ребенка научить других тому, что умеет сам;   

- поощрение переноса освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия;   

- поощрение использования в игре предметов-заместителей.   

Педагоги предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, овладевать социальными навыками:   

- предоставление возможности самостоятельно следить за своим внешним видом;   

- поощрение проявления детьми элементарных навыков вежливости;   

- предоставление возможности самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной 

деятельности;   

- предоставление возможности самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, соблюдать 

очередность и пр.);   

- предоставление возможности проявлять социальные навыки в разных видах деятельности.  

Педагоги предоставляют возможность для творческого самовыражения: поощрение импровизации в 

играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и 

совмещение ролей);   
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- предоставление возможности выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;   

- поддержка активного характера поиска и использования детьми информации;   

- поощрение общения друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.);   

- поощрение самостоятельно организованной изобразительной, музыкальной, театрализованной 

и конструктивной деятельности детей;   

- предоставление детям возможности и права самостоятельно определять цели, средства, 

технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, театрализованной), 

исходя из их собственных позиций, предпочтений.   

Педагоги поощряют творческую инициативу детей:   

- поддержка стремления проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью;   

- поощрение стремления к свободному выбору сюжета и изобразительных средств;   

- поощрение стремления детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;   

- поощрение стремления экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера.  

Педагоги создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности:   

- поощрение активности в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник;   

- поощрение комбинирования известных и придумывания собственных приемов лепки;   

- поощрение возникновения разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет;   

- поощрение детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового);  

Педагоги предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных источников:   

- поощрение обмена между детьми информацией творческого характера, поддержка обращения 

ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой деятельности;   

- поддержка стремления детей получать информацию о творческой жизни детского сада, города, 

страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных источников;   

- предоставление права сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям.   

Проектная деятельность с детьми – признается одним из эффективных средств развития 

познавательной инициативы.  

Основными средствами поддержки детской инициативы и развития самостоятельности детей 

являются:   

- создание развивающей предметно-пространственной среды;   

- опора на виды деятельности, в которых ребенок может быть максимально самостоятельным;   

- этнокультурные особенности.  

Поддержка детской инициативы, детского творчества связана с созданием социальной ситуации 

развития ребенка, через три группы условий:   

- предметно-пространственные (обрудование, мебель, игрушки);   

- социальные (система взаимоотношений со взрослыми и сверстниками); деятельностные 

(организация детских видов деятельности).   

 

Социальная ситуация развития 

Предметно 

пространственные 

условия 

Материалы и оборудование должны обладать двумя основными 

свойствами: трансформируемость и полифункциональность. Благодаря 

этому реализуется возможность изменения среды в зависимости от новых 

образовательных задач, ситуаций, интересов, возможностей детей. 

Изменение предметной среды способствует возникновению новых игр, 

инициативы, и каждый ребенок тем самым может удовлетворить свои 
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интересы.   

Социальная ситуация 

развития 

Социальная ситуация развития предусматривает изменение стиля и 

способов взаимодействия взрослого с детьми: общение должно быть 

нацелено на понимание причин поведения ребенка. В основе поддержки 

детской инициативы – «феноменологическая открытость» - способность 

понимать мотивы поведения ребенка, его потребности, эмоциональные 

переживания. «Когда меня понимают, я лучше понимаю себя» - такая 

установка влияет на формирование адекватной самооценки и выработку 

новых моделей поведения.   

Деятельностные условия Деятельностные условия направлены на организацию обучения без 

психологического давления на ребенка, на основе его мотивации. Речь 

идет об организации совместной партнерской деятельности взрослого с 

детьми, где педагог выступает партнером ребенка, а тот с интересом 

участвует в деле, которое предлагает взрослый. Педагог должен уметь 

мотивировать детей, владеть вариативными формами работы, создавать 

проблемные ситуации.   

        Важнейшим условием реализации Программы является создание образовательной среды,  

и эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. Пребывание в ДОУ должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  Важнейшие 

образовательные ориентиры – это:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей;  

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); - 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.   

          Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в ДОУ, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время «режимных моментов» (сон, туалет, еда) ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

применять свое мышление и воображение.  

          Главным принципом создания образовательной среды ДОУ является сочетание и чередование:  

- ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне 

(воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного процесса и т.д.); 

 –         адаптивная составляющая;   

- ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает материал, 

партнера, способ деятельности, придумывает правила игры и т.д. – пространство детской 

инициативы.   

 Множество ситуаций находится между обозначенными двумя полюсами, по-разному сочетая 

адаптивную (осваивающую, принимающую) составляющую и инициативную, самостоятельную:   

- ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы 

события, которым живет группа, детский сад или создавать собственные темы проектов или 

событий;  

- в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать 

предмет изображения, материал, способ и место работы и т.д.;  

- ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общей выставке 

или нет, будет он выступать на концерте или будет наблюдать и т.д.; ребенок придумал игру, но 

согласовывает свои действия с партнерами по группе, с  

товарищами по игре, с режимом дня;  

- ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное 

время – и так далее.  

            Самостоятельность означает осознание ребенком ситуаций действия по правилам и 

пространства собственной инициативы.    

            Главной задачей при проектировании образовательного пространства ДОУ является 

грамотное сочетание, мера ситуаций разного характера, их вариативность в опыте ребенка.   
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            В детском саду выстраивается образовательное пространство определенным образом, 

поддерживая все типы ситуаций с помощью соответствующих инструментов:   

            Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка создаются следующие условия:   

• Детей учат различным приемам и техникам реализации собственных идей.   

• В режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 3 до 4 часов, в 

зависимости от возраста детей). Это время не может быть занято организованными видами 

деятельности (игры, проводимые воспитателем, подготовка к празднику и т.д.).   

• Мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена самим 

ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.).   

• Предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие 

дидактические материалы, однако не отвлекает ребенка, не рассеивает его внимание.  

Пространство и его оснащение открывает воспитанникам широкий круг разнообразных 

возможностей для реализации инициативы воспитанников, их семей и сотрудников ДОУ.   

• Предусмотрено постоянное совершенствование образовательной среды, способствующей 

игровой активности воспитанников.   

• Доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься своим 

делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается расположением материалов на 

низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. Главный критерий – 

возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без обращения к взрослому. 

Среда часто меняется воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из 

детских изменений среды.   

• Предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть включены в 

любую детскую деятельность, игру, проект. Развивающие игры и иные дидактические материалы 

предполагают разнообразие действий ребенка, возможность открывания нового (младший ребенок – 

ощупывает и обнюхивает, старший – играет по правилам или даже придумывает собственный способ 

действия с дидактическим материалом). Развивающие материалы предполагают множество уровней 

сложности в работе с ними.   

• В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. Это могут быть 

индивидуальные подписанные стол и стул, подобранные под его рост и возраст, либо общие коврики, 

мобильные столы и стулья, которые могут быть заняты ребенком на время работы, и тогда любой 

другой ребенок должен попросить разрешения, договориться присоединяться к игре или работе 

товарища.  

• В пространстве группы и ДОУ задаются разные пространства предъявления детских 

продуктов:  

- легко сменяемые стенды и демонстрационные столы / полки, на которых ребенок может 

разместить свою работу (младшим детям сначала помогает воспитатель).   

- «Детский совет», и иные собрания группы или ее части (утренние и вечерние), на которых 

дети – по желанию – делают сообщения, утром, чем они хотят заниматься в течение дня, обсуждают 

темы возможных проектов и вечером, доклады или иные способы представления собственных 

результатов деятельности. Важно, чтобы в эти моменты дети располагались в кругу и видели друг 

друга.   

- праздники и иные события как демонстрация детских продуктов (они строятся не сценарным, 

а рамочным образом).  

• В жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском интересе, как его 

продолжение и развитие. Эти события не стоят в календарном плане заранее, поскольку возникают 

прямо здесь и сейчас.   

• Форма индивидуальных детских проектов (скорее – «квази-проектов») позволяет ребенку 

заявить свои интерес и намерение, использовать ресурсы группы (книги, знания других ребят, 

воспитателей и родителей), довести дело до продукта и предъявить его товарищам по группе или 

даже всем желающим в детском саду. Важно следить за тем, чтобы детские проекты не подменялись 

поручениями воспитателя.   

• Поддержка детской инициативы – это особая работа воспитателя. В ее основе лежит 

безоценочное внимание к детским действиям. С одной стороны, воспитатель обращает внимание на 
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доведение детского действия до продукта, на простоту или сложность выбранного ребенком способа 

действия, однако он не может оценивать продукты и самого ребенка, сравнивать между собой. 

Воспитатель использует безоценочные «я-суждения» для обсуждения детских работ.   

• Воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, 

обеспечивая тем самым возможность детей на концентрированное ответственное самостоятельное 

действие.   

            Для обеспечения промежуточных ситуаций, сочетающих адаптивные и инициативные 

составляющие, необходимо учитывать следующее:   

• Предметно-пространственная среда должна быть не только насыщенной и яркой, но и 

ограниченной по ресурсам. Например, наличие материалов в единственном или ограниченном 

количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом.   

• Важно сочетать разные типы событий – общие, спланированные заранее и задаваемые извне 

воспитателем или графиком работы детского сада, и спонтанно возникающие по инициативе детей.   

• Игры и события, организованные воспитателем, должны предполагать значительную долю 

вариативности детского поведения. Праздник или событие ни в коем случае не сценируются. 

Взрослыми задается базовая тема или сюжет, внутри которого возможно множество ролей (часть из 

них может даже не предполагаться группой организаторов), детских выступлений, проектов и 

поведений.   

           Для обеспечения ситуаций освоения и принятия норм необходимо:   

• Задать возможность большого разнообразия детского поведения внутри ситуаций, 

подчиняющихся правилам (от пассивного наблюдения за праздником до активного участия в нем).  

Это особенно важно в период адаптации ребенка.   

• Разъяснять детям смысл правил и норм.  

Для обеспечения постепенного осознания ребенком пространств своей инициативы и становления 

субъектности ребенка в образовательном пространстве детского сада должны присутствовать:   

• «Детский совет», и иные формы предъявления и обсуждения детьми своих достижений.   

• Оценка взрослого должна смениться нахождением ребенка в открытой вариативной  

среде, в которой ребенок видит разное поведение детей и взрослых и разные реакции на эти 

поведения. Ребенок действует не на основе оценки взрослого (потому что его похвалили или, 

напротив, оценили низко), а на основе внутренней мотивации, которая поддерживается богатством 

предметно-пространственной среды и действий ровесников и взрослых.   

• Взрослый не должен помогать ребенку в том, что он может сделать сам, тем более делать это 

инициативно, без просьбы ребенка. Введение нормы «попроси меня о помощи» позволяет ребенку 

оценивать собственные возможности и искать ресурсы, обращаясь к тому или иному взрослому или 

старшему товарищу. Это основа самооценки и – в будущем – проектной и учебной деятельности.   

• Множественность ситуаций выбора позволяют ребенку научиться принимать решения.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в «Центрах активности»  

 

  ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ  

«Центр игры и общения»   

-воспитатель организует условия игры, отводя время и место и обустраивая сцену действия таким 

образом, чтобы стимулировать воображение детей; 

-подбирает и организует материалы, создавая максимальные возможности для развития игры 

ребенка; 

-введение новых стимулирующих элементов, изменение окружения таким образом, чтобы оно дало 

толчок появлению новых идей; 

-тение книги, затрагивающей тематику детских игр, используются по-разному. Если дети проявляют 

интерес к некоторой теме, книга может обогатить этот интерес и доставить им удовольствие; 

-экскурсии в общественные учреждения, даже если они длятся не очень долго, активизируют игру, 

обогащают знания, стимулируют развитие понятий и представлений ребенка о мире; - в помощь и 

поддержку игре в комнате могут быть развешены картинки, иллюстрирующие различные аспекты 

сюжетов, которые дети выбирают для игры. Эти картинки можно использовать как предмет 
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обсуждения, способствуя тем самым развитию понятий. Картинки, связанные с недавней экскурсией, 

могут улучшить осознание детьми полученных впечатлений;   

-взрослые, посещающие группу, могут быть использованы как дополнительный источник 

информации и приглашаться с какими-то специальными Целями;   

-беседа по следам каких-то событий или в связи с теми или иными интересами или заботами, 

которые проявились у детей;   

-следует не вмешиваться в игру и не управлять ею, если речь не идет о физической или 

эмоциональной безопасности, поскольку это может затормозить свободное выявление и лишить игру 

спонтанности;   

-демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, игрушку 

и неоформленный или многофункциональный игровой материал);   

-словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера;  - 

словесное обозначение действий ребенка в целях установления соответствия между этими 

действиями и конкретной ролью;   

-демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов);   

-расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством 

чтения книг, показа видео, организации экскурсий и выступлений специальных гостей);   

-помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося 

материала в новой функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями в 

качестве семейного проекта);   

-предигровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини сценариев;  - 

организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной форме) с 

последующим обсуждением детских планов и того, как они этим планам следуют;  индивидуальная 

работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники, в целях последующего 

использования этих детей в роли игровых «менторов». 

 

«Центр книги», «Центр зарождающейся грамотности» 

-центр книги должен выглядеть гостеприимным, уютным; в идеале - плед, стульчики, подушки и, 

если возможно, диван. Книги привлекательно расставлены на полках. Набор книг соответствует 

спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь 

книжки-картинки, рассказы, справочники, поэзия, книжки-раскладушки, сказки, биографии, 

волшебные сказки, развлекательные издания.    

-воспитатель узнает от родителей об интересах ребенка в области книг, рисования, музыки и т.д.   

-помощь в выборе книг, запись рассказов детей, помощь в организации совместного  пользования 

книгами и обогащение знаний детей отвечая на их вопросы;   

-для побуждения детей к обсуждению, необходимы вопросы или рассказывание истрий;  

- уважение к первым попыткам ребенка читать, писать, называть буквы, высказываться;   

-погружение детей в языковую действительность, разговоры, сюжетную игру и пение;  

- окружение детей богатым набором письменных и печатных принадлежностей, где можно 

осуществить выбор и проимитировать образ жизни взрослых;   

-набор речевых игр;   

-иллюстративный материал. 

«Центр изобразительного творчества» 

Воспитатель мотивирует детей к творчеству, поддерживает интерес экспериментированию:   

- предоставление детям множества предметов, идей и стимулов, чтобы поддержать и развить их 

интерес к искусству.   

-внесение в группу произведений искусства, чтобы дети могли посмотреть на него и поговорить о 

нем;   

-размещение в помещении копии известных произведений искусства;   

-обсуждение произведения искусства, представленные в детских книгах;  

-сбор природных материалов, чтобы их можно было обсудить с детьми или использовать в 

творческих проектах;   

-организация занятия рисованием или живописью под музыку;   
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-обеспечение сенсорного опыта - вкусового, обонятельного, слухового, тактильного, 

кинестетического - и предложение детям отразить его средствами искусства;   

-обеспечение достаточного пространства для каждого ребенка, чтобы ему было удобно работать;  

- обеспечение выбора цветов, разнообразия предметов и большого количества материалов, 

достаточных для того, чтобы несколько детей могли работать независимо друг от друга;  

- нахождение рядом с ребенком, который нуждается в подбадривании, демонстрация ему своей 

заинтересованности;   

-внимательность ко всем детям во время работы и выказывание одобрения их усилиям (улыбка, 

похлопывание по плечу, комментарий по поводу цвета, линии или комбинации тканей. Можно 

сказать, также ребенку: «Ты здорово потрудился»);  

- комментирование детских работ справедливо и честно;   

-предоставление детям свободы и времени для экспериментирования;   

-помощь детям в надевании халата, если они собрались заняться живописью;   

-поощрение детей пользоваться мольбертом (он должен быть всегда наготове);   

-проставление имени и даты на каждую работу ребенка. Если ребенок по собственной инициативе 

рассказал что-то о своей картине, запись этого на обороте;   

-вывешивание по инициативе некоторых из работ каждого ребенка на стены на уровне глаз ребенка, а 

также на специальном стенде для родителей;   

-разрешение детям брать свои работы домой;   

-поощрение бережливости в использовании материалов;   

поощрение детей к тому, чтобы они убирали за собой место после занятий, но при этом работать 

необходимо вместе с ними. 

«Центр музыкального творчества и театрализации» 

-использование записи с детскими песнями, самостоятельное пение, в котором сливаются голоса 

детей и воспитателя;   

-поддержка самостоятельных шагов детей в музыке;   

-записи народных мелодий и классической музыки как основа для ситуаций, где дети придумывают 

свои танцы;   

-использование популярных мелодий, для предоставления детям возможности танцевать, как им 

хочется;   

-изготовление и использование музыкальных инструментов. 

«Центр безопасности и жизнедеятельности» 

Воспитатель инициирует в центре безопасности и жизнедеятельности осуществление некоторого 

проекта, связанного с безопасностью.    

Центр безопасности и жизнедеятельности — это область таких занятий, которая может привлечь к 

себе центр конструирования и другие центры.   

Дети могут изготовить дорожные указатели, вывески магазинов и другие обозначения для построек. 

Использование картона и палочек для изготовления знаков «стоп» помогут упорядочить движение в 

игрушечном городе и обогатят знания детей об общественных помощниках, правилах движения и 

символическом использовании цвета. Если же дети строят мосты и лодки, они могут решить 

нарисовать реку на бумаге и включить это в свою конструкцию.   

Дети могут захотеть нарисовать то, что они сделали перед тем, как это будет разобрано.   

Можно схематически изобразить размеры и формы зданий и отдельных блоков. Можно использовать 

блоки, чтобы сравнить вес разных предметов в комнате. 

«Центр песка и воды» 

-предоставление детям в нужный момент увеличительных стекол, образцов пород, сосудов с водой и 

прочих материалов, которые необходимы в эксперименте;   

-предоставление детям материалов и времени, а также организация направляемых видов  

деятельности, воодушевление детей к нахождению ответов на их вопросы;   

-предоставление детям необходимого времени, чтобы рассказать о том, что они увидели, что они 

думают и что их заинтересовало;   

-введение материалов, которые вписываются в тему или проект, над которыми работает группа;   
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- поощрение детей думать о том, что они делают, и исследовать свойства материалов, которые они 

используют;   

-вопросы воспитателей, побуждающие детей решать проблемы и выдвигать гипотезы по поводу 

различных «что?», «почему?» и «как?». 

«Центр исследований и открытий» 

-заинтересованность исследованием самого педагога (задает вопросы, демонстрирует отношение 

типа «Давайте попытаемся», основное для научного познания), дети впитывают это и берут 

энтузиазм педагога за образец;   

-помощь детям наблюдать за известными предметами и событиями;   

-обеспечение детей интересными материалы для работы и игры, чтобы подтолкнуть их к постановке 

вопросов в ходе манипулирования материалами и начать поиск ответов на эти вопросы;  

- предоставление возможности изучать математические отношения через манипуляцию конкретными 

предметами, то есть для игры с множеством вещей, которые дети могли бы сортировать и 

пересчитывать;   

-изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для развития базовых 

навыков математического мышления. 

«Центр конструирования» 

-организация центра конструирования со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 

привлекал детей;   

-все материалы сразу не выкладываются, их следует добавлять, убавлять, менять и создавать в 

соответствии с динамикой интересов детей;   

-поощрение всех детей в проведении времени в центре конструирования и уделение особого 

внимания, чтобы там бывали не только мальчики, но и девочки;   

-конструктивное комментирование работы детей («Я вижу, вы взяли три блока одинаковой формы», 

«Вы кладете блоки один на другой, чтобы получилось высокое здание», «Как это у вас получилось, 

что мост не падает?»);   

-вопросы, помогающие детям решать их проблемы, избегая давать ответы;   

-добавление необходимых материалов;   

-подбор и чтение детям книг на темы, связанные с тем, что дети строят;   

-планирование экскурсий для пополнения знаний детей по той или иной теме и учет их предложений;   

разрешение детям сохранять их постройки до следующего дня, если это возможно. Такая 

необходимость возникает не каждый день, а лишь когда дети вложили очень много сил в создание 

чего-то и продолжают это достраивать или же используют возведенную конструкцию для сюжетно 

ролевой игры. Если постоянно заставлять детей разбирать их постройки в конце дня, это снизит в их 

глазах ценность собственной работы. 

«Центр здоровья и движений» 

-организация центра здоровья и движения со всеми необходимыми материалами и так, чтобы он 

привлекал детей;   

-изобилие материалов, которые предоставляют разнообразие возможностей для двигательной 

активности;   

-поощрение всех детей в проведении времени в центре здоровья и движения, и уделение особого 

внимания, чтобы там бывали и мальчики, и девочки. 

 

Педагогические действия, направленные на формирование у ребенка любви и уважения к самому 

себе, понимания того, что он любим и значим для других 

 Педагогические действия   

1 Сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе   

1 Общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо   

2 Поддерживают доброжелательные отношения между детьми (предотвращают конфликтные 

ситуации, собственным примером демонстрируют положительное отношение ко всем детям)   

3 Сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (подвижные игры, смех, свободный 

разговор и пр.)   
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4 Голос взрослого не доминирует над голосами детей   

5 Взрослые не прибегают к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным 

методам, которые обижают, пугают или унижают детей   

2 Сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми   

1 Обращаются к детям по имени, ласково (гладят по голове, обнимают, сажают на колени и т.п.)  

2 В индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на одном уровне»   

3 Учитывают потребность детей в поддержке взрослых (проявляют внимание к настроениям, 
желаниям, достижениям и неудачам каждого ребенка, успокаивают и подбадривают  

расстроенных детей и т.п.)   

4 Побуждают детей высказывать свои чувства и мысли, рассказывать о событиях, участниками 

которых они были (о своей семье, друзьях, мечтах, переживаниях и пр.); сами делятся своими 

переживаниями, рассказывают о себе   

5 Тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром при 

встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.)   

3 Сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении   

1 Выслушивают детей с вниманием и уважением   

2 Вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и обращения детей, обсуждают их проблемы   

3 Откликаются на любые просьбы детей о сотрудничестве и совместной деятельности (вместе 

поиграть, почитать, порисовать и пр.); в случае невозможности удовлетворить просьбу ребенка 

объясняют причину   

4 Взаимодействуя с детьми, сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные 

особенности   

1 При организации игр и занятий принимают во внимание интересы детей   

2 В ходе игры, занятий, режимных моментов и в свободной деятельности учитывают привычки, 

характер, темперамент, настроение, состояние ребенка (терпимо относятся к затруднениям, 

позволяют действовать в своем темпе, помогают справиться с трудностями, стремятся найти 

особый подход к застенчивым, конфликтным детям и др.)   

3 Предлагая образцы деятельности, не настаивают на их точном воспроизведении детьми 

младшего и среднего дошкольного возраста; отмечая ошибки старших детей, делают это мягко, 

не ущемляя достоинство ребенка   

4 Помогая ребенку освоить трудное или новое действие, проявляют заинтересованность и 

доброжелательность   

5 Взаимодействуя с ребенком, педагоги учитывают данные педагогической диагностики его 

развития   

5 Сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми образовательными 

потребностями   

1 Помогают детям с особыми потребностями включиться в детский коллектив и в образовательный 

процесс   

2 Уделяют специальное внимание детям, подвергшимся физическому или психологическому 

насилию (своевременно выявляют случаи жестокого или пренебрежительного обращения с 

ребенком, оказывают поддержку ребенку и его семье, в соответствии с рекомендациями 

специалистов   

6 Сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей   

1 Чаще пользуются поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и запрещением   

2 Порицания относят только к отдельным действиям ребенка, но не адресуют их к его личности, не 

ущемляют его достоинства (например, «Ты поступил плохо», но не «Ты плохой» и т.п.).   

3 Корректируя действия ребенка, взрослый предлагает образец желательного действия или 

средство для исправления ошибки   

7 Педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, прогулки, беседы, 

экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании данных психолого-

педагогической диагностики развития каждого ребенка   

8 Дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 
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включается в игру и другие виды деятельности   

 

Педагоги:   

- строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальной программы 

развития для каждого ребенка, учитывающей его потребности;   

- понимают, что их выбор методов воспитания и обучения может либо облегчать участие ребенка в 

видах деятельности, либо создавать препятствия; - педагоги осознают, что если дети испытывают 

трудности в обучении, то происходит это потому, что их технологии и методы обучения не позволяют 

этим детям освоить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способностью 

учиться;   

- выбирая определенные методы и приемы, стараются добиться того, чтобы особенности и 

потребности большинства детей не препятствовали их участию в работе и достижению успеха в 

деятельности;   

- используют разнообразные методы обучения и поддерживают детей с различными потребностями в 

обучении, учитывая их интересы и сильные стороны развития;   

- постоянно следят за тем, не появляются ли сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, 

метод не «работает» в отношении конкретного ребенка или группы детей, и готовы предпринять 

соответствующие меры для адаптации;   

- направляют и облегчают процесс познания ребенка, стимулируют познание, разделяя с ребенком 

ответственность за обучение;    

- планируют и создают условия для развития детей, всегда учитывая индивидуальные способности 

каждого ребенка;   

- предоставляют детям разнообразные материалы и создает ситуации, которые дают им 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Дети учатся успешнее, когда 

делают что-либо самостоятельно, выясняя путем проб и ошибок, как устроен мир. Изученные 

понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений;   

- внимательно наблюдают за тем, как дети работают с материалами, что помогает им определить, 

какие задания следует давать детям, исходя из их интересов, специфических потребностей, стилей 

восприятия; отмечают, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараются выяснить 

причины его отсутствия и разнообразить игры и задания;    

- умеют задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать исследовать и узнавать новое. 

Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять 

мыслительный процесс ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и 

речь. Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спрашивать. Развитие 

мышления имеет гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической 

информации;    

- отводят время на вопросы и ответы, а также на самостоятельное выражение мыслей; - обсуждают с 

детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение идеи, 

которая в результате оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного 

ответа;   

- умеют идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. 

Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые - наоборот. 

            Инициативные педагоги вовремя заменят материалы или найдут способ продолжить и развить 

занятие, которое имеет особенный успех. Они предлагают детям новые занятия, чтобы приучить их 

активно пробовать новое;    

-умеют признать, что они чего-то не знают, — это лучше, чем дать неверную или неточную 

информацию. Говоря «не знаю», воспитатели тем самым создают обстановку, в которой они и дети 

вместе участвуют в поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. При этом дети учатся 

пользоваться различными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся;    

- общаются и играют с детьми, разделяют их стремление узнать новое и проявляют интерес ко всему, 

что дети делают и исследуют;  

- умеют почувствовать, когда их присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим 

себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания.    
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           2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

           Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи.  

           Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов.  

           Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:  

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО;  

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей;  

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи;  

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возраста для решения образовательных задач;  

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.  

         Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об 

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

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

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;  

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

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье;  

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и 

сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей 

(законных представителей) в интересах детей;  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач;  

5) возрастосообразность при  планировании  и  осуществлении  взаимодействия 

необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.  
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         Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям; 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям 

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах 

образовательной работы с детьми;  

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому.  

           Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку 

образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего 

и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей.  

          Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровье сбережения 

ребёнка. 

          Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности:  

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый 

вред здоровью ребёнка;  

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям;  

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач;  

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое).  
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Эффективность просветительской работы по вопросам здоровье сбережения детей может 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, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее;  

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); 

журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ 

родителей (законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, 

знакомство с семейными традициями и другое.  

                 Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы 

для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в 

семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). 

Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи для решения 

образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач.  

          Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

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

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы.  

          Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

           Индивидуальная поддержка развития детей в семье:   

• предусмотрено комплексное сопровождение развития ребенка в семье, регулярное 

планирование содержания индивидуальной поддержки, постоянное взаимодействие с семьей и 

постоянное совершенствование индивидуальной поддержки;  

• осуществляется комплексное сопровождение развития ребенка в семье (все образовательные 

области), индивидуальная поддержка развития в соответствии с запланированным содержанием. 

Напр., имеется лист рекомендаций в портфолио ребенка;   
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• педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (логопеда, педагога дефектолога, психолога, сурдолога);  

• педагог находится на связи с родителями (родителям доступна возможность общения с 

педагогом лично или с помощью электронной почты, мессенджеров и пр.). Родители могут задать 

вопрос о развитии ребенка и получить ответ педагога;  

• педагоги иногда навещают семьи (особенно семьи в тяжелой жизненной ситуации) на дому и 

оказывают им поддержку в воспитании ребенка;  

• в распоряжение родителей предоставляются информационные ресурсы, развивающие их 

навыки;  

• проводятся образовательные мероприятия для просвещения родителей.   

           Подходы к взаимодействию с родителями по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования:  

• Родители рассматриваются, как важный фактор в улучшении перспектив развития детей.    

• Родители не только не мешают и не препятствуют работе педагогов, а наоборот, могут 

способствовать быстрым успехам, могут овладеть новыми навыками, руководствуясь сильным 

желанием помочь своим детям.   

• Родители имеют право на информированность и обращение к педагогам детского сада за 

советами с тем, чтобы эффективнее влиять на развитие своих детей.    

• Родители при соответствующих условиях могут быть субъектами организации, планирования 

и развития образовательной системы ДОУ.   

          В основе совместной деятельности семьи и ДОУ по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования заложены следующие принципы:   

1. Родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей.   

2. Единство в понимании педагогами и родителями ценностно-целевых ориентиров, задач, 

средств, условий, результата развития ребенка.   

3. Помощь, поддержка, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей.   

4. Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей педагогического коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми.   

5. Постоянный анализ (с использованием общественной экспертизы) промежуточных и 

«конечных» результатов образовательного процесса (образования ребенка), с целью обеспечения 

успешности ребенка на каждом возрастном этапе развития.   

            Взаимодействие педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования выстраивается по следующим направлениям:   

• вовлечение родителей в планово-прогностическую, организационную, 

экспертноаналитическую деятельность;   

• организация психолого-педагогического, нормативно-правового просвещения родителей;   

• практическая помощь семье в воспитании ребенка;   

• использование в практической деятельности позитивного опыта общественного и семейного 

воспитания;   

• оказание помощи родителям в профилактике девиантных форм поведения детей;  

 • разработка тематического оформления образовательного учреждения по работе с семьей;   

• активизация педагогического самообразования родителей;   

• расширение сферы дополнительного образования и досуговых услуг.   

           Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования   

1. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, т.е.  

наличие представлений:   

• о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования;   

• о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного  

возраста;   

• о педагогической деятельности в целом;   

• о специфике работы с детьми дошкольного возраста;    

• об адекватных средствах и условиях развития ребенка;    
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• об особенностях образовательного процесса в детском саду;  

• о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста.   

2. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.   

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оценку 

результатов образовательного процесса.   

4. Удовлетворенность образовательными услугами.   

5. Родители владеют необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; активно включаются в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса; удовлетворены образовательными 

услугами.   

          Основные формы взаимодействия ДОУ с семьей ребёнка с ООП:  

- Знакомство с семьей: посещение, анкетирование.  

- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники.  

- Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др.  

- Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, музеев.  

- Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях.   

            Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях:   

- доступны информационные ресурсы, которые они могут использовать для расширения 

собственных знаний о развитии ребенка и осведомленного участия в нем (информационные, 

литературные, аудио и видеоматериалы);    

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и 

подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.;   

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда, дела;   

- полноценно общаться с ребёнком;   

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка;   

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, 

образцов родительского поведения;   

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных 

членов семьи, родителей и педагогов;   

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил 

поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям;   

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков;   

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — 

всей семьёй вести здоровый образ жизни;   

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а 

также в укреплении и обогащении традиций ДОУ;   

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом 

честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка);   

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой 

(растения и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье 

(рассматривать семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с реальной 

жизнью ребёнка;   

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с 

достопримечательностями;   

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и 

материалами (поверьте, вам понравится!);   
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- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в ДОУ и 

задавать как можно больше вопросов.   

       Принципы взаимодействия педагогов ДОУ и семьи в ходе реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования    

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями.   

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится 

вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией ДОУ модель 

взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не выработает для себя 

конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с родителями ежедневно, и 

именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду в целом. Ежедневное 

доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит гораздо больше, чем отдельное 

хорошо проведённое мероприятие.   

2) Индивидуальный подход.   

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и 

педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как 

помочь ребёнку в той или иной ситуации.   

3) Сотрудничество, а не наставничество.   

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления 

и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться 

в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

4) Серьёзная подготовка.   

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, 

не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или 

семинар могут негативно повлиять на положительный имидж организации в целом.  

5) Динамичность.   

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и представлять собой открытую  

и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться 

форма и направление работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

 

 

          2.1.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

(п.27. ФОП ДО   

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166) 

 

(п. 28. ФОП ДО  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=168)  

         Коррекционно-развивающая работа и\или инклюзивное образование в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57» направлено на 

обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей в том числе детей с ОВЗ; 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации.  

         КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 57» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=168
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осуществляют педагоги, педагоги психологи, дефектологи, логопеды, музыкальный руководитель и 

инструктор по ФИЗО.  

           Направления:  

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка;  

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста;  

• коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей;  

• организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии;  

• консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы по 

пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 

родителей;  

• координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность 

педагог-психолог;  

• контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста, имеющих различные нарушения.  

В ДОО разработана программа коррекционно-развивающей работы (далее – Программа КРР) в 

соответствии с ФГОС ДО, которая включает:  

‒ план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;  

‒ рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и 

стартовые условия освоения Программы.  

‒ методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- развивающих и 

просветительских задач Программы КРР.  

     Цели коррекционной работы:  

• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений;  

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста;  

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормативно 

развивающихся сверстников.  

     Задачи КРР:  

• определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том 

числе с трудностями освоения Программы и социализации в ДОО;  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППК);  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;  

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление 

детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или 

устранению отклонений в развитии и проблем поведения.  

          Коррекционно-развивающая работа организуется:   

‒ по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);   

‒ на основании результатов психологической диагностики;  

 ‒ на основании рекомендаций ПМПК.  

          Коррекционно-развивающая работа в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 57» реализуется в форме групповых и/или 
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индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-

развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется организацией самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся.  

           Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с 

учетом его ОП на основе рекомендаций ППК Детского сада.  

          В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

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

психолого-педагогического сопровождения:  

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития;  

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

Российской Федерации;  

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

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

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО;  

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

социальной адаптации;  

‒ одаренные обучающиеся;  

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

нормативно установленном порядке;  

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

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

порядке;  

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний).  

           Инклюзия в таком случае рассматривается, как процесс включения всех детей в общее 

(дошкольное) образование на основе особых образовательных потребностей данных категорий. В то 

же время, практически каждая из представленных категорий может входить в симптомокомплекс 

сочетанных нарушений, имеющихся у детей с ОВЗ. В этой ситуации обеспечение качества 

образовательного процесса становится возможным в рамках определённого пересмотра ценностных 

характеристик образования и созданию своевременных практических рекомендаций для организации 

условий образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями.  

          КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной 

группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий.  

         КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах) и должна предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения.  

        Индивидуальная образовательная программа одним из программно-целевых документов 

педагогов ДОУ, характеризующих ценностно-целевые ориентиры, специфику, организацию, 

ресурсное обеспечение (программно-методическое, предметно-развивающее) образовательной 

деятельности одаренного ребенка в детском саду, преобразования в образовательных технологиях, с 

учетом характерных индивидуальных особенностей, выявленных проявлений его одаренности. 

Индивидуальная образовательная программа является средством выстраивания педагогической 

образовательной стратегии, целью которой является организация педагогического коллектива 

образовательного учреждения и родителей на достижение поставленных целей образования ребенка 

с ООП, при выполнении запрограммированного плана действий за определенный временной период.   

           Индивидуальная образовательная программа:   
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- максимально адаптируется к потребностям, особенностям, способностям ребенка, что 

является непременным условием стратегии, реализуемой через выстроенную индивидуальную 

образовательную технологию, которая является показателем изменений, вносимых в 

образовательный процесс;    

- разрабатывается с учетом специфических социокультурных особенностей ближайшего 

окружения ребенка, определяет для окружающих ребенка взрослых цели, задачи, условия и средства 

его воспитания и развития. Программа несет стратегию локальных изменений: обновление 

образовательной деятельности за счет внедрения методов и приемов, организационных форм, 

обеспечивающих личностный рост ребенка, позитивную динамику его образовательных достижений;    

- определяет пути индивидуальной траектории развития ребенка, достижения прогнозируемого 

результата, который должен быть получен к определенному моменту времени (кто, когда и какие 

действия для этого должен совершить и что этих действий будет достаточно для достижения 

ожидаемого результата развития ребенка);    

- позволяет своевременно выявлять и предупреждать нежелательные тенденции в развитии 

ребенка в период реализации образовательных целей и задач.   

 В этой связи индивидуальная образовательная программа рассматривается как технология 

достижения прогнозируемого результата образовательной деятельности с ребенком.    

          Соединение основного (общеразвивающего), коррекционно-развивающего и дополнительного 

образования позволит создать максимально адаптированную траекторию развития ребенка.   

          Основное образование обеспечит возможность ребенку освоения целей и задач основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом повышенного уровня 

«трудности».   

         Коррекционно-развивающее  образование  обеспечит  своевременную  помощь  и 

поддержку ребенку в решении возникших проблем в его развитии.    

        Дополнительное образование привлекательно для ребенка в плане удовлетворения его 

потребностей в разных сферах продуктивной деятельности, окружающей действительности, 

расширения его стартовых возможностей на этапе завершения дошкольного образования. 

Индивидуальная образовательная программа обязательна для согласования с семьей воспитанника.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в ДОО включает следующие блоки:  

          1) Диагностическая работа включает:  

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

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

анализ причин трудностей социальной адаптации;  

‒ комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

‒ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями 

в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей;  

‒ изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;  

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

‒ изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся;  

‒ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

‒ изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; изучение направленности 

детской одаренности;  

‒ изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности;  

‒ мониторинг  развития  детей  и  предупреждение  возникновения психолого-

педагогических проблем в их развитии;  

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей;  

‒ всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и изучение 

неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;  
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‒ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося.  

2) Коррекционно-развивающая работа включает:  

‒ выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик 

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

образовательными потребностями;  

‒ организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации;  

‒ коррекцию и развитие высших психических функций;  

‒ развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения;  

‒ развитие  коммуникативных  способностей,  социального  и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности;  

‒ коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; ‒ создание 

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

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности;  

‒ создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов 

деятельности;  

‒ формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода\происхождения;  

‒ оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты;  

‒ преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с 

детьми;  

‒ помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает:  

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

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений;  

‒ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся;  

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

коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

4) Информационно-просветительская работа предусматривает:  

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

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

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

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации;  

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

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в 

том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

 

 

          В Детском саду организована:   

- работа Службы психолого - педагогического сопровождения.   

- деятельность психолого-педагогического консилиума дошкольного образовательного 

учреждения (ППк ДОУ)   
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          Цель деятельности: осуществление ранней полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся 

сверстников путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном 

образовательном учреждении.   

         Основными задачами деятельности являются:   

- проведение комплексной коррекционно-педагогической, медико-психологической и 

социальной работы с детьми, имеющими отклонения в развитии;  

- оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки воспитанникам с 

выявленными отклонениями;  

- внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с отклонениями в развитии;   

- профилактика и преодоление нарушений в развитии ребенка;  

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества 

со своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; оказание им психолого-

педагогической поддержки.   

          Принципы организации коррекционного образовательного процесса:   

- принцип комплексного сопровождения психологами, медиками, педагогами воспитанников и 

их семьи;   

- принцип системного подхода – тесная связь всех психических процессов (речь, мышление, 

внимание, память, моторика и др.);   

- принцип учета зоны ближайшего развития – правило «минимального и постепенного 

усложнения» (одной трудности, деление трудностей);    

- принцип деятельностного подхода - мотивация, стимулирование на деятельность, оценка 

достигнутых результатов;  

- принцип максимального использования других психических функции, всех сенсорных 

анализаторов, компенсирующих имеющие дефекты.  

           Формы организации обучения детей с особенностями в развитии:  

           Интегрированное обучение и воспитание в основных группах. Данная форма работы 

направлена на детей, у которых выявлены отклонения в психическом развитии, физическом развитии, 

речевом развитии, требующим специального коррекционно-педагогического обучения, согласно 

рекомендации специалистов ППк. Обучение и воспитание ведется по основной образовательной 

программе обучения и воспитания своего возраста, по режиму группы, которую посещает ребенок с 

учетом рекомендации медицинских работников, педагога-психолога, учителя - логопеда и 

индивидуальных возможностей ребенка.  

           Коррекционно-развивающий процесс реализуется во взаимодействии воспитателей, педагога - 

психолога и других специалистов образовательного учреждения (при наличии таких специалистов). 

Только при взаимодействии возможно достижение результата.   

          Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, способствующих охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка.   

Основные виды деятельности:   

− диагностическая работа;   

− консультативная работа;   

− коррекционно-развивающая работа;   

− экспертная деятельность;   

− просветительская деятельность;   

− организационно-методическая работа.   

          Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-личностного 

развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности.   

         Педагог-психолог использует в коррекционно-развивающей работе с детьми технологии 

эмоционально чувственного развития дошкольников:   

• изотерапия; 
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          освоение нетрадиционных техник рисования помогает раскрыть личность детей, их 

творческие способности;  

          на занятиях дети находятся в постоянном процессе открытия новых знаний;  

          каждый ребёнок может раскрыться, проявить, показать себя в полной мере;  

         Данная технология предусматривает проведение совместной и самостоятельной деятельности 

педагога с детьми, которая позволяет развивать у детей коммуникативные способности, внимание, 

мышление, моторику рук. Особенность технологии заключается в том, что вся деятельность носит 

игровой и занимательный характер. • цветотерапия  

        Методика воздействия и регуляции психоэмоционального состояния ребенка посредством 

цветового сопровождения – в интерьере, дидактических и игровых материалах, сопровождающих все 

виды деятельности ребенка в течение пребывания его в ДОУ. 

• сказкотерапия   

           Метод используется как психодиагностический, прогностический и терапевтический.  

Этот метод идеально подходит для решения вопросов межличностных отношений в разных сферах 

жизни. Сказкотерапевтические занятия позволяют также работать с ситуациями, о которых ребенок 

не хочет / не может говорить открыто.  

• песочная анимация  

• психогимнастика – курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), направленных на 

развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее познавательной, так и 

эмоционально личностной сферы).  

Воспитатель: 

− организует совместную и самостоятельную деятельность детей по всем направлениям развития 

воспитанников;   

− организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой моторики 

рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через подвижные игры и 

игровые упражнения;  

− организует  реализацию  рекомендаций  специалистов  при осуществлении  

индивидуальной работы с детьми;  

− активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии;  

− консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об индивидуальных 

особенностях детей, уровне развития мелкой моторики;  

− совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических процессов.  

Инструктор по физической культуре:  

− проводит оценку физической подготовленности детей;    

− разрабатывает и реализует план физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе; − проводит 

физ. занятия и праздники;   

− участвует в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней гимнастики, 

закаливании;    

− участвует в тематических родительских собраниях, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации.  

Музыкальный руководитель:  

− осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  

− осуществляет учёт психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, 

песенного репертуара; 

Медицинский персонал:  

− организует проведение профилактических и оздоровительных мероприятий;  

− осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – эпидемиологических норм и 

правил;  

− осуществляет контроль   по соблюдению режима и качества питания;  

− осуществляет оценку физического развития детей по данным антрометрических показателей;  

− осуществляет оценку состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров.  

          Для успешного взаимодействия необходима тесная взаимосвязь всех специалистов и 

воспитателей групп, это возможно при выполнении следующих условий:  
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− совместное планирование работы;  

− одновременное решение коррекционно-образовательных задач всех специалистов детского сада 

(каждого в своей деятельности).  

          Только в этом случае коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям 

этой категории в освоении Программы будет осуществляться системно.  

           В Детском саду организована работа Службы психолого-педагогического-медикосоциального 

сопровождения.   

          Деятельность Службы сопровождения позволяет:  

− реализовать особый вид помощи воспитанникам в обеспечении эффективного развития, 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты их прав в условиях воспитательно - 

образовательного процесса;  

− оказывать содействие в разработке, реализации и мониторинге эффективности программ 

образовательного учреждения (в том числе инновационных и программ развития) с учетом создания 

благоприятных условий для развития детей;  

− создавать комплексные профилактические и коррекционные программы, направленные на 

преодоление психолого-педагогических и медико-социальных проблем воспитанников.  

          Служба является структурным подразделением Детского сада № 57, создающаяся в его рамках 

и предназначенная для осуществления процесса психолого-педагогического и медикосоциального 

сопровождения воспитанников ДОУ. В Службу входят специалисты разного профиля: педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальные руководители, воспитатели, 

медицинские работники. 

           Задачи Службы сопровождения:  

1. Квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особенностей развития 

ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникновения проблем в воспитании и образовании.  

2. Содействие ребенку в решении актуальных задач воспитания, образования, социализации.  

3. Участие специалистов Службы в разработке образовательных программ, адекватных 

возможностям и способностям воспитанников.  

4. Развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех участников 

воспитательно - образовательного процесса – детей, педагогов, родителей. 

5. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми субъектами 

образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в оптимизации социально-

психологического климата ДОУ.  

6. Психолого-педагогическая помощь родителям (законным представителям), специалистам и 

воспитателям детей, требующих особого внимания.  

7. Консультативно-просветительская работа среди детей, педагогов, родителей.  

8. Профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди детей, педагогов, 

родителей.  

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами службы 

(совместно) на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ППк).  

         В Детском саду организована деятельность психолого-педагогического консилиума.   

         Психолого-педагогический консилиум муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №57» (ППк) является ведущим звеном в организации 

коррекционной работы и создан для эффективного взаимодействия специалистов учреждения в 

образовательном и коррекционном процессе.   

         Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психологомедикопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей Детского сада № 57 и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

         Задачами ППк являются:   

- своевременное выявление проблем в развитии воспитанников;   



81 
 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;   

- анализ и организация исполнения рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, 

отдельных специалистов, обследовавших воспитанников;   

- определение и конкретизация специальных условий содержания и способов организации 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями исходя из имеющихся в Детском саде № 57 возможностей;   

- разработка индивидуальных программ психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, а также их корректировка на основе анализа эффективности;   

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, медицинских и 

социальных работников, представляющих интересы ребенка;   

- внесение в администрацию образовательного учреждения предложений по обеспечению 

доступности и адаптивности образования к уровням и особенностям развития воспитанников;   

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого- 

педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, родителей, воспитанников.   

            Функции деятельности ППк:  

            Диагностическая: изучение социальной ситуации развития ребёнка, определение доминанты 

развития, потенциальных возможностей ребёнка.  

          Воспитательная: разработка проекта педагогической коррекции в идее ряда учебно-

воспитательных и развивающих мер, рекомендуемых родителем ребёнка или воспитателю данной 

группы.  

         Реабилитирующая: защита интересов ребёнка, попавшего в неблагоприятные семейные или 

учебно-воспитательные условия. Сущность дошкольной и семейной реабилитации состоит в 

разрушении негативного образа ребёнка, сложившегося у родителей, педагогов и сверстников, 

повышение его статуса и ценности среди окружающих, в преодолении состояния психологической 

защищенности, дискомфорта.  

          Профилактическая: разработка комплекса мероприятий, направленных на предупреждение 

негативных отклонений как в учебной деятельности, так и в поведении проблемных детей.  

         Контролирующая: контроль выполнений рекомендаций консилиума по разработке, реализации 

и результативности мероприятий по воспитанию, коррекции и профилактике. 

         Организация работы:  

         Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей) или сотрудников детского сада с согласия родителей (законных представителей) на 

основании письменного заявления или договора между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся, воспитанников в присутствии родителей.  

          Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально. По данным 

обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.  

           На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую вписываются все 

данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации.  

           На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, 

составляется коллегиальное заключение ППк. Коллегиальное заключение содержит обобщенную 

характеристику состояния психофизического развития ребенка и программу специальной помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. Коллегиальное заключение ППк и рекомендации 

подписываются председателем и всеми членами ППк.  

          Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме.  

Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.  

          В случае необходимости обследования ребенка в лечебных учреждениях, психолого-

педагогических комиссиях, бюро медико-социальной экспертизы копии заключений и рекомендаций 

специалистов ППк выдаются только родителям (законным представителям).  

         На период реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист (куратор), 

который отслеживает своевременность и правильность оказания ему психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, ее эффективность, динамику развития ребенка и выходит с инициативой 

повторных обсуждений на ППк.   
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         При необходимости углубленной диагностики и (или) разрешения спорных вопросов 

специалисты ППк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в психолого-

медико-педагогическую комиссию (ЦМПСС).  

         В состав ППк входят: зам. зав. по ВМР, педагог – психолог, учитель – логопед, учитель- 

дефектолог, представляющие воспитанника на ППк ДОУ.  

         Специализированная помощь участникам образовательного процесса, а также содействие в 

профессиональной деятельности специалистов Службы в ДОУ оказывается учреждениями, 

предназначенными для углубленной специализированной помощи детям, имеющим проблемы в 

развитии и воспитании: городским Центром психолого-медико-социального сопровождения.  

         Служба сопровождения работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

образования, здравоохранения, социальной защиты семьи и детства, органами опеки и 

попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, 

оказывающими помощь образовательным учреждениям в воспитании и развитии детей. 

          Для детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих заключение ПМПК, 

разрабатываются индивидуальные адаптированные программы. Учитывая особенности каждого 

ребенка - особое внимание адаптации и созданию благоприятного психологического климата, как в 

Детском саду, так и в семье.  

           В индивидуальной адаптированной образовательной программе определяется специфическое 

для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства, содержание работы тьютора. Индивидуальная адаптированная 

образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 

представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и 

возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с детьми 

с ОВЗ и т. д.  

        Индивидуальная адаптированная образовательная программа по развитию ребёнка с ОВЗ 

(ребенок-инвалид) обеспечивает развитие ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

       При составлении индивидуальных программ специалисты опираются на ряд принципов:   

- принцип генетического хода основных линий развития ребенка;  

- учета возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

- единства требований к воспитанию ребенка в дошкольном учреждении и в условиях семьи;  

- деятельностного подхода к развитию личности;   

- коррекционной направленности воспитательного процесса;   

- доступности, повторяемости и концентричности предложенного материала.   

          Обучение и воспитание детей с нарушениями речи – логопункт  

          Данная форма обучения возможна для детей, имеющих несложные нарушения речи. 

Зачисление детей с нарушениями речи в логопункт, либо направление воспитанников, нуждающихся 

в индивидуальных коррекционных занятиях к учителю – логопеду осуществляется на основании 

заключения психолого – педагогического консилиума ДОУ. ППк осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. Направление детей 

на обследование ППк производится по инициативе родителей (законных представителей) или с 

согласия родителей (законных представителей) по инициативе учителя-логопеда, воспитателя. Объем 

образовательной нагрузки воспитанников определяется с учетом индивидуальных особенностей 

(возраст, структура дефекта, уровень психического и физического развития). Занятия проводятся 

индивидуально и подгруппами.  

            Основные направления работы логопункта  

          Цели деятельности учителя - логопеда:  

- своевременная систематическая медико – психолого-педагогическая помощь детям, 

нуждающимся в коррекционной помощи;  

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 

ребёнка;  
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- социальная адаптация детей, нуждающихся в коррекционной помощи, формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  

          Основные задачи деятельности учителя – логопеда:  

• формирование коммуникативных способностей;  

• формирование умения сотрудничать;  

• осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

• обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи в общеобразовательные школы;  

• взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного 

развития детей, выработка компетентной педагогической позиции у родителей по отношению к 

собственному ребёнку. 

Организация образовательного процесса  

Приоритетные направления работы с детьми:  

• логопедическая коррекция дефекта;  

• социальная адаптация с последующей интеграцией в общеобразовательную школу;  

• развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного 

развития).  

Образовательный процесс включает:  

• гибкое содержание;  

• педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно - ориентированное 

развитие каждого ребёнка, коррекцию дефекта.  

          Консультативная помощь воспитателям по созданию в группе условий в развивающей 

предметно – пространственной среде для развития различных видов деятельности с учётом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе учителя - логопеда и воспитателя.  

 

        2.1.7. Рабочая программа воспитания  

        2.1.7.1.  Целевой раздел Рабочей программы воспитания 

        Пояснительная записка  

        Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке.  

        Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

          Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в 

духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

         Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память 

и преемственность поколений, единство народов России
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Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей.  

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания.  

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

воспитания  

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

воспитания.  

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания.  

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО 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 ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей.  

          

  Цели и задачи воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию;  

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей.  

           Направления воспитания Патриотическое направление воспитания  

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны.  

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

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
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интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу.  

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её 

уклада, народных и семейных традиций.  

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у 

детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма 

созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей 

Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание 

чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего 

населенного пункта, района, края, Отчизны в целом).  

          Духовно-нравственное направление воспитания  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению.  

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

воспитания.  

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах.  

         Социальное направление воспитания  

1) Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

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

2) Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

4) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность 

за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях.  

5) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 

поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 

ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием 

навыка культурного поведения.  

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

воспитания.  

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека.  

Трудовое направление воспитания  

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду.  

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

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия.  

Эстетическое направление воспитания  

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте.  

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания.  

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 

ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный 

вид детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса.  

            Целевые ориентиры воспитания  
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

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

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

             

                   Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  

   

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имеющий представление о 

своей стране - России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Духовно 

нравственное  

Жизнь,  

милосердие, добро  

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку.  

Направление 

воспитания  
Ценности  Целевые ориентиры  
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  Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу.  

Самостоятельно различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное  Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество  

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия между 

людьми. Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 

дел.  

Познавательное  Познание  Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей.  

Физическое и 

оздоровительное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровье, жизнь  Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение 

личной гигиены и безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, нравственные и волевые 

качества.  

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности.  

Имеющий представление о некоторых видах спорта и 

активного отдыха.  

 

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности.  

Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности.  

Эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в продуктивных видах 

деятельности.  
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            2.1.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания  

            Уклад образовательной организации  

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОО, определяет мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и 

детсковзрослых общностей в пространстве дошкольного образования.  

Уклад ДОО – это её необходимый фундамент, основа и инструмент воспитания. Уклад задает 

и удерживает ценности воспитания для всех участников образовательных отношений: 

руководителей ДОО, воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, 

родителей (законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО.  

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 

пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих:   

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной  

среды;   

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания;   

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников 

образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно воспроизводить 

наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ДОУ 

направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень НОО;   

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 

целевых ориентиров Программы воспитания;   

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, − в 

интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.).  

Воспитательный процесс в ДОО строится на следующих принципах:   

− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка,   

− соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета 

безопасности ребенка;   

− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических работников;  

            − системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности.      

         Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение 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 ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Важными традициями Детского сада 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 города, его 

окрестностей и края:  
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- ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. («Утро радостных встреч»).  

          Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. («Утренний круг»).  

В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. («Вечерний круг») Обращает внимание 

на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая 

детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что-либо хорошее.  

- ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

- ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Взрослые 

поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, светлых и радостных дней. 

Обыгрывают появление в группе предметов, которые необходимы детям. Количество праздников 

самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено 

другими событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику 

определяется педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. Ежегодно проводятся мероприятия, 

посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей, 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»;   

• окружающей природе: акция «Кормушка для пичужки», «Осень», «Весенняя капель»  

«День птиц»;   

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»;   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год»,  

«День матери», «День семьи», «23 Февраля», «8 марта», «День Победы», «День народного единства» 

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада». 

           Воспитывающая среда образовательной организации 

           Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. Воспитывающая 

среда включает совокупность различных условий, предполагающих возможность встречи и 

взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к традиционным ценностям российского 

общества. Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды являются её 

содержательная насыщенность и структурированность.  

Для реализации целей и задач воспитания детей в Детском саду существуют следующие 

формы организации деятельности образовательного процесса:   

-игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие;   

-тематический модуль, коллекционирование,   

-чтение, беседа/разговор, ситуации,  

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело,   

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, экскурсии, 

пешеходные прогулки.  

-мастерская, клубный час,   
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-праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования,   

- театрализованные игры, инсценировки.   

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с 

другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными 

характеристиками среды являются ее насыщенность и структурированность. Воспитывающая среда 

строится по трем линиям:   

− «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами;   

− «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 

взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания;   

− «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО.  

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей:   

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

ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками);   

− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации 

в различных видах деятельности через личный опыт);   

− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

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

общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). Коллектив прилагает усилия, 

чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет возможным приблизить учебно-

воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка действовать и общаться в 

ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются центры: патриотического 

воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут пополнять знания.  

          Общности (сообщества) ДОО  

Профессиональная общность — это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности.  

          Воспитатель, а также другие сотрудники должны:  

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, 

норм общения и поведения;  

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность;  

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к 

сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу;  
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- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.);  

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят;  

- воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

          Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача - объединение усилий по воспитанию 

ребенка в семье и в Детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного 

развития и воспитания.  

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному 

человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

          Детско-взрослая общность. является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь 

в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в 

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными.  

         Детская общность. Общество сверстников - необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, 

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других.  

         Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Придаёт детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивает у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, 

общими усилиями достигать поставленной цели.  

          Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду созданы условия для 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.  

          Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада.  

          Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов — это необходимые условия нормальной 

жизни и развития детей.  

           Воспитатели соблюдают кодекс нормы профессиональной этики и поведения:  

- педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым;  

- улыбка - всегда обязательная часть приветствия;  

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

- педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду;  

- тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

- уважительное отношение к личности воспитанника;  

- умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

- умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

- уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

- умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

- умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  
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- умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; - знание 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; - соответствие внешнего вида статусу 

воспитателя детского сада. 

            Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст — это социальная и культурная среда, в которой человек растет и 

живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства 

образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как 

субъекта образовательных отношений в Программе воспитания.  

Детский сад № 57 - современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему.  

 Основные традиции воспитательного процесса в Детском саду  

1. 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, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.   

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Детского сада в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в 

соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными установками.   

3. Воспитатели и специалисты Детского сада ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей.   

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

Детском саду существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку своим 

коллегам в организации воспитательных мероприятий  

5. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для обмена 

опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с ними, показателем 

качества воспитательной работы.   

Воспитательный процесс в Детском саду выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя:   

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие в современных условиях:  
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• патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству;   

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;   

• гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон 

и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;   

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;   

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

настойчивость;   

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

• традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога;   

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

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;   

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

сознание;   

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество; - духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в 

процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

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

государству, Отечеству, миру в целом;   

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически организованный 

процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных ценностей, имеющих 

иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные 

сообщества, традиционные российские религиозные объединения, мировое сообщество.   

            Задачи воспитания  
Поскольку в ДОО создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решаются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, 

реализуемыми при реализации образовательных областей  

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления 

воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программы воспитания реализуется в 

ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС 

ДО: 

-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, 

духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

ательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

 эстетическим 

направлениями воспитания; 

-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим 

направлением воспитания; 

 оздоровительным 

направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социальнокоммуникативное 

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

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение 

задач нескольких направлений воспитания: 
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 родному краю, своей стране; 

 представителям), 

соседям, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

ода, к нравственным и 

культурным традициям России; 

 добре и зле, 

прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

нию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

ание условий для возникновения у ребенка нравственного, социально значимого поступка, 

приобретения ребенком опыта милосердия и заботы; 

трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 труда и труда 

других людей. 

        Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

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

и «Природа», что предполагает: 

ия образования для человека, 

общества, страны; 

 родной страны, 

к культурному наследию народов России; 

– представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

агу, гербу, гимну); 

 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: 

естве правила и нормы 

культурного поведения; 

твовать красоту языка, 

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

         Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», «Человек», 

«Природа», что предполагает: 

 различным объектам 

и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 

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

«Культура»; 

-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребенка; 

 картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-

образного способов его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребенка 

с учетом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 
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         Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

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

 физической 

культуре; 

ние эмоционально–ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническими 

нормами и правилами; 

 качеств. 

          Региональная составляющая. Задачи воспитания: 

- Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, животным, 

человеку. 

- Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию своего народа; 

осознание себя жителем г. Каменска-Уральского и территории Урала, гражданином своей страны, 

патриотом. 

- Развивать важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, 

обобщение; формировать экологическую культуру детей; учить бережному и осознанному 

отношению к природе. 

- Дать детям первоначальные знания о возникновении г. Каменска-Уральского, развивать интерес к 

его истории. 

- Воспитывать патриотические чувства к г. Каменску-Уральскому. Формировать уважительное 

отношение к месту и территории, где ты родился. 

- Воспитывать чувство гордости за г. Каменск-Уральский, регион, где живем. 

- Научить детей свободно ориентироваться в названиях памятников природы и архитектуры;  

узнавать на иллюстрациях и слайдах памятные места и памятники архитектуры; 

знать людей, которые участвовали в становлении нашего города;  

знать фамилии людей, которые прославили наш город; знать названия элементов архитектуры; 

находить сходства и различия в памятниках архитектуры. 

- Обогатить знания детей о достопримечательностях г. Каменска-Уральского. 

- Показать взаимосвязь культурных ценностей с историей родного города. 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры через ознакомление с бытом, обычаями 

традициями русского народа, фольклорно-художественными промыслами, декоративно-прикладным 

искусством, воспитание духовности, нравственности, творческого патриотизма (широкое 

использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  

учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и театрализованные 

игры;  

знать и различать народное искусство, как основу национальнойкультуры). 

 

           Формы совместной деятельности в образовательной организации: ссылка ФОП ДО  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=186  

          - Работа с родителями (законными представителями)  

           Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОО.  

           Основные формы и содержание взаимодействия с родителями:  

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению контактов, а 

также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.    

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической поддержки и 

просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые консультации по различным 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=186
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вопросам воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации в родительских 

группах в мессенджерах и социальных сетях.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог знакомит с 

практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у родителей формируются 

педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.    

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические задания 

и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную ситуацию, 

смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей по 

поводу проведённой деятельности.    

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.    

6. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма сотрудничества с 

родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В Контакте», через мессенджеры 

«Сферум»  и через платформу zoom.    

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить педагогические 

знания, обсудить и проиграть проблемы, придавая им интерактивное общение.    

7. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.    

8. Наглядная информация, размещенная на официальном сайте Детского сада № 57, в группе 

детского сада в социальной сети, на информационных стендах для родителей (законных 

представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей. Здесь помещаются краткие тексты на педагогические темы, 

консультации, ответы на вопросы родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и 

в семье, детские работы, списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно 

правовые документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты. Наглядная информация для родителей воспитанников должна освещать 

следующие вопросы: воспитание детей в труде, в игре, средствами художественной литературы; роль 

примера родителей, семейных традиций, семейных взаимоотношений; знакомство детей с 

окружающей жизнью, воспитание патриотических чувств и др.  

9. Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность родителям 

«прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими глазами увидеть работу 

педагогов, их общение с воспитанниками.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, воспитания, оздоровления и 

развития детей.    

            События образовательной организации  

            Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 

ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, 

раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот 

процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть 

направлен взрослым.  

             Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

             В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания.  Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 

момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно 

реализуемые проекты и пр.  

             Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы Детского сада, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  
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             Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах:  

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детсковзрослый 

спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);  

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, со взрослыми, 

с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное 

творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России;  

• создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением 

ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. п.).  

             Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы 

на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать 

тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком.  

             Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, международные 

праздники экологической направленности:   

• «Всемирный день земли»,   

• «Всемирный день воды»,   

• «Международный день птиц»,   

• «Международный день животных».   

Международные праздники социальной направленности:   

• «Всемирный день «спасибо» 

 • «Всемирный день улыбок».  

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий, организуемых в детском саду:  

• Празднование Нового года   

• Выпускной бал  

• День знаний   

•           День Победы   

• 8 марта   

           Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые основываются 

на народных традициях и фольклорных материалах:   

• «Осенины»,   

• «Масленица»,   

• «Колядки»,   

• «Праздник русской березки».   

             Общекультурными традициями жизни детского сада стали такие формы как:  

- танцевальный флэш-моб,   

- выход детей за пределы детского сада на прогулки и экскурсии,   

- взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в детском саду,   

-          концерты,   

-          ярмарки. Планируются совместные досуговые события с родителями:  

- концерты,  

- фестивали,   

- выставки совместных коллекций,   

- выставки семейного творчества,   

-           встречи с интересными людьми,  

- спортивные и музыкальные праздники.  

            Запланированные мероприятия на учебный год находят свое отражение в ежегодно 

составляемом общностью педагогов Детского сада примерном календарном плане воспитательной 

работы.  

            Каждый человек – неповторимый, особенный. Как нет двух внешне одинаковых людей, так 

нет и двух людей с абсолютно одинаковым внутренним миром, одинаковым опытом, интересами, 

устремлениями. Именно уникальность каждого «жителя» детского сада (взрослого, ребенка) и 

должна стать предметом развития. Мы говорим о «жителях» детского сада, потому что стремимся 
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сделать его Домом для детей, их родителей и сотрудников. Поэтому, такие разные и непохожие люди 

должны объединиться вокруг чего-либо, значимого для каждого. Этим значимым, объединяющим 

вокруг себя всех, по нашему мнению, должен стать Детский сад.  

Воспитание у детей чувства дома по отношению к детскому саду мы считаем основной своей 

задачей.   

             Уклад жизни ДОУ:   

• «Календарь жизни группы»: отражает планируемые взрослыми и детьми мероприятия (в 

старшей группе – на неделю, в подготовительной – на месяц). С помощью условных обозначений 

отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), предполагаемые 

экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела (генеральная уборка группы, постройка горки и 

пр.);   

• «Утренний круг»: обсуждение с детьми планов на предстоящий день;   

• «Вечерний круг»: обсуждается прошедший день, воспитатель говорит о том, как 

положительно отличился каждый из ребят, что важного сделали, что получилось, а над чем нужно 

еще поработать, развитие рефлексивных навыков;  

• «Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании собственной 

деятельности и жизнедеятельности группы»: установление в группе благоприятного микроклимата, 

развитие функции планирования, становление позиции субъекта деятельности;   

• «Чествование именинника»: поздравление именинника: дарим подарок, водим хоровод и поем 

каравай, а еще дети высказывают свои пожелания, таким образом подчеркиваем значимость каждого 

ребенка в группе;   

• «Обживание группы» в начале года, завершающееся новосельем: формирование «чувства 

дома» по отношению к своей группе, участие каждого в ее оборудовании и оформлении;   

• «Минутки общения»: педагог имеет возможность уделить время ребенку, выслушать его, 

сыграть в игру, помочь в чем-то, тем самым создавая благоприятные условия для психологического 

комфорта ребенка, а также формируя чувство значимости и доверия;  

• «Гордость детского сада»: на стенде вывешиваются благодарности и сертификаты детей, тем 

самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;   

• «Гость дня»: расширение контактов со взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, 

бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков;   

• «Собирание коллекций»: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к собственным вещам. 

             Организация предметно-пространственной среды  

              Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе (указываются конкретные позиции, имеющиеся в ДОО или запланированные):  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО;   

- компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

- компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и безопасность;  

- компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и совместной 

деятельности;  

- компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, радость общения 

с семьей;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирующие научную картину мира;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а также 

отражающие ценности труда в жизни человека и государства;  

- компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления здоровья, 

раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  



99 
 

- компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями традиций многонационального российского народа.  

            В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Детского сада, группы и 

прилегающей территории для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

           Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

образовательной программы, с учётом возрастных особенностей детей, а также национально-

культурных и климатогеографических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.   

          Условия организации развивающей предметно-пространственной среды:  

          Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

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

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

            Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда 

в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены в 

среде.  

            Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

          Вся среда Детского сада и групп гармонична и эстетически привлекательна.  

          Социальное партнерство  

          Детский сад взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

  Организации Цель взаимодействия, задачи Направления, формы 

сотрудничества 

ОМС «Управление 

образования Каменска- 

Уральского городского 

округа» 

получение нормативно-правовых документов; получение юридической 

консультации; документальное оформление; предоставление отчетности; 

участие в совещаниях, семинарах, конференциях, и т. д.;   

участие в конкурсах;   

повышение профессиональной компетентности;   

-ГБУЗ Детская 

поликлиника № 1, 2  

-Психолого - медико- 

педагогическая 

комиссия  

(ПМПК) 

Предупреждение отклонений в 

развитии и оказание своевременной 

помощи детям, нуждающимся в 

психологомедико-педагогической 

помощи. 

Лечебно-профилактическое, 

консультационное сопровождение. 

Разработка рекомендаций, исходя из 

категории детей с ОВЗ   

Медицинское сопровождение детей  

Профосмотры 

врачамиспециалистами, 

консультирование 

«Средние 

общеобразовательные 

школы № 35 и 25 

Обеспечение преемственности 

образования:  

-развитие любознательности как 

1. Работа  по методическим 

объединениям:  

-завучей ДОУ и руководителей метод. 
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основы познавательной активности  

будущего ученика;  

-формирование  

творческого  

воображения  как направления 

интеллектуального и личностного 

развития ребенка;  

-развитие способностей  

ребенка моделирующим и  знаково-

символическим видам деятельности 

 объединений  школ (разработка 

 плана  работы, тематики 

общих мероприятий)  

-педагогов  по  физической 

культуре  (совместные 

спортивные мероприятия)  

-воспитателей и учителей начальных 

классов  

(взаимопосещение уроков и занятий, 

обмен информацией по адаптации к 

школе)   

2.Организация  совместных 

общих мероприятий с детьми 

(спортивные праздники, концерты) и 

др.   

3.Организация  совместных 

мероприятий  с педагогами 

(совместные  пед.  чтения, 

педагогические  советы, 

семинары, лектории).  

4.Взаимопосещения пед. процесса 

педагогами школ и ДОУ.   

5.Совместный мониторинг за 

развитием и успеваемостью детей 

(отслеживание адаптации и 

успеваемости воспитанников). 

Организации Цель взаимодействия, задачи Направления, формы 

сотрудничества 

Детские сады  

№ 1,4,86,100,103,  

 

Повышение квалификации Курсы повышения квалификации, 

конференции, семинары, проведение 

консультаций, обмен опытом 

Центр «Росток» Оказание детям 

специализированной помощи. 

Профилактические осмотры 

Направление детей в лечебные 

учреждения для получения 

специализированной медицинской 

помощи 

63 ОФПС ГУ МЧС 

России 

Создание условий для 

познавательной активности, 

самоопределения и  

самовыражения дошкольников 

Экскурсии, встречи с работниками 

пожарной части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

ГИБДД при УВД г. 

Каменск-Уральский 

Проведение бесед с детьми по 

правилам дорожного движения, 

участие в выставках смотрах 

конкурсах 

ПДН Безопасность Воспитательно-профилактическая  

работа с семьями детей, 

находящимися в социально  

опасном положении 

Городское телевидение, 

газеты 

Информационность Публикации в газетах, выступление 

на радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

СМИ  

(федеральный уровень) 

Электронные педагогические 

издания: написание статей из опыта 

работы, публикация методических 
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разработок 

          

 

         2.1.7.3. Организационный раздел Программы воспитания  

         Кадровые условия   

Воспитательно – образовательный процесс в ДОО строится в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, внутренними локальными актами, регламентирующими деятельность 

воспитательно – образовательного процесса ООД. У педагогов имеется рабочая программа. Педагоги 

в большинстве своем имеют знания об особенностях развития своей группы, знают специфику 

воспитательной работы с воспитанниками своего возраста, учитывают индивидуальные особенности 

каждого ребенка при построении модели воспитательного процесса. Регулярно проводится работа по 

повышению квалификации педагогов, осуществляется руководство личностным ростом педагогов 

через самообразование, наставничество.  

Учреждение укомплектовано педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Педагогический состав 29 человек. Из них: 

-музыкальный руководитель – 3 чел., 

-инструктор по физической культуре – 2 чел., 

-педагог-психолог – 1 чел., 

-учитель-логопед – 2 чел., 

-учитель-дефектолог – 1 чел., 

-воспитатели – 20 чел., 

           Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания   

Перечень локальных правовых документов Детского сада, в которые вносятся изменения в 

соответствии с рабочей программой воспитания:    

- образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 57;  

- программа развития МБДОУ «Детский сад №57»; 

- годовой план работы «МБДОУ «Детского сада №57» на учебный год    

- календарный учебный график;   

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность в ДОУ)  

- должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательно - 

образовательной деятельности. 

          Требования к условиям работы с особыми категориями детей  

          По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия (отсутствия) 

у ребёнка особых образовательных потребностей.  

          В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. В ДОО созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из 

семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории.  

          Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования 

воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

          На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОО.  

          На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 

событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в 

различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка.  

         На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт 
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развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

         На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.  

         На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить 

переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

         Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных 

организациях, реализующих инклюзивное образование, являются:  

1. полноценное проживание  ребенком  всех  этапов детства  (младенческого,  

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания;  

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

4. формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности;  

5. активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

 

           2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

           2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными по пяти модулям образовательных областей, с описанием вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений   

           Содержание образования в части ОП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе авторских программ, 

выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.  

            Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти 

образовательным областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части:   

1. «Социально-коммуникативное развитие (дошкольный возраст),   

2. «Познавательное развитие» (дошкольный возраст),   

3. «Речевое развитие» (дошкольный возраст),   

4. «Художественно-эстетическое развитие» (ранний, дошкольный возраст),   

5. «Физическое развитие» (ранний, дошкольный возраст).   

           Объем части ОП ДО для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 20% от общего объема времени на реализацию ОП ДО. Объем части 

ОП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 40% от общего объема времени на реализацию ОП ДО.   

           Данная часть ОП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:   

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- выбор тех парциальных образовательных программ, методик и форм организации работы с 

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

возможностям педагогического коллектива;   

- сложившиеся традиции ДОУ. Обогащение содержания образовательной деятельности 

обеспечивается в пяти образовательных областях. При этом учитывается, что в соответствии с ФГОС 
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ДО (п.2.12) «Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может быть 

представлена в виде ссылок на соответствующую методическую литературу, позволяющую 

ознакомиться с содержанием выбранных участниками образовательных отношений парциальных 

программ, форм организации образовательной работы.    

          Реализация (обогащение) содержания образования с учетом специфики национальных, 

социокультурных условий Среднего Урала в направлении всех пяти образовательных областей  

          В направлении социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития обеспечивается обогащение содержания модулями 

образовательной программой дошкольного образования «СамоЦвет» в двух частях:   

1. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: младенческий, ранний 

возраст.   

2. Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст.   

программа дошкольного образования «СамоЦвет» в 2-х частях, создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, учитывает специфику образования детей в социокультурных условиях Среднего Урала. 

Программа предоставляет педагогическим коллективам образовательных организаций реализующих 

основную общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного 

образования, данные о развитии ребенка, ориентированные на новообразования периода 

дошкольного возраста, ставит ясные цели и задачи образовательной деятельности, с ориентацией на 

духовно-нравственные и социокультурные ценности и традиции страны, региона Среднего Урала, 

народа и народностей, культурное окружение, географические условия, экономические цели и 

стратегии развития региона Среднего Урала и другие аспекты окружающей образовательную 

организацию среды. 

          Программа раскрывает принципы, содержание, возможные методы и приемы, техники, 

подходы к реализации воспитательного потенциала совместной деятельности детей и взрослых, 

самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающем ценностно-насыщенном 

образовательном пространстве, раскрывает особенности создания условий для овладения 

культурными средствами деятельности и общения, в системе отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Одним из результатов реализации программы станет принятие и уважение 

детьми дошкольного возраста ценности «Семьи», «Здоровья», «Труда и творчества», «Социальной 

солидарности», правил и норм поведения. Программа опирается на методологию, основные 

теоретические положения и идеи культурно-исторического, деятельностного, системного и 

аксиологического подходов, ориентирует на создание эффективной образовательной развивающей и 

развивающейся среды, в партнерском взаимодействии образовательной организации и семьи.  

         Программой «СамоЦвет» предложены следующие виды культурных практик:   

         Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

1. Духовно-нравственная культурная практика;   

2. Культурная практика безопасности жизнедеятельности;   

3. Культурная практика игры и общения;   

4. Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда;                         

          Образовательная область «Познавательное развитие»   

1. Культурная практика познания;   

2. Сенсомоторная культурная практика;   

3. Культурная практика конструирования;   

          Образовательная область «Речевое развитие»   

1. Речевая культурная практика;   

2. Культурная практика литературного детского творчества;   

         Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

3. Культурная практика музыкального детского творчества;   

4. Культурная практика изобразительного детского творчества;   

5. Культурная практика театрализации;   

        Образовательная область «Физическое развитие»   

6. Культурная практика здоровья; 7. Двигательная культурная практика.   
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Конкретное содержание указанных образовательных областей представлено в качестве 

взаимосвязанных модулей образовательной деятельности:   

• Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»; • Модуль образовательной 

деятельности «Художественно-эстетиче- ское развитие»;   

• Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».   

          Содержание каждого модуля образовательной деятельности учитывает возрастные, 

психологические и физиологические особенности детей дошкольного возраста (младенческий, 

ранний, дошкольный), направленность деятельности (образовательные области), определяется 

задачами содержательных линий различных видов культурных практик, как представлено в таблице 

ниже.   

           Содержательные линии культурных практик, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослых (их носителей) с детьми, базируются на нескольких составляющих: 

эмоционально-чувственной, деятельностной (регулирование, поведение) и когнитивной в их 

взаимосвязи, каждая из которых опирается на категории ценностей как начальной стадии 

ценностного развития личности ребенка:   

• «Семья» – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода;   

• «Здоровье» – положительное эмоционально-оценочное отношение, устойчивая мотивация к 

ведению основ здорового образа жизни; отражение имеющихся знаний в деятельности и поведении;   

• «Труд и творчество» – уважение к труду, ценность знания, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость;   

• «Социальная солидарность» – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

справедливость, милосердие, честь, достоинство.   

             Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

Задачи социально коммуникативного развития в части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

1. Обеспечить приобщение ребенка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

2. Способствовать присвоению ребенком моральных, нравственных норм и ценностей, принятых 

в обществе.  

3. Способствовать развитию эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.  

4. Обеспечить  формирование  у  ребенка  уважительного  отношения  и 

 чувства принадлежности своей семье, национальности, стране, к сообществу детей и 

взрослых в образовательной организации, гендерной идентичности.  

5. Способствовать формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

разным видам труда и творчества.  

6. Способствовать становлению у ребенка самостоятельности, целенаправленности и 

способности к регуляции собственных действий.  

7. Обеспечить формирование основ безопасного поведения ребенка в быту, социуме, природе.  

8. Создать условия для начальной информационной социализации детей.   

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка:  

           Основные задачи социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста 

четвертого – седьмого (восьмого) года жизни:  

1. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого разнообразия.  
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2. Создать условия для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

предоставления возможности принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

деятельность.  

3. Создать условия для свободной игры ребенка (сюжетно-ролевой, дидактической, развивающей 

компьютерной игре и других игровых формах), поддержки творческой импровизации в игре.  

4. Способствовать освоению ребенком этических правил и норм поведения безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

5. Способствовать применению освоенных ребенком знаний, способов деятельности, поведения 

для решения новых эмоциональных проблем, личностных и социальных задач, поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, умение преобразовывать способы решения проблем и предлагать 

свои варианты.  

         

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ  

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РЕБЕНКА 3–4 ЛЕТ  

Младший дошкольный возраст (к 4 годам)  

Складывается психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

познавательному развитию (это возраст «почемучек»), а также креативности.  

Социальное развитие ребенка к концу младшего дошкольного воз- раста характеризуется 

возросшим интересом и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих от- ношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрос- лого, сверстника, проявить внимание и сочувствие.  

Познавательное развитие характеризуется высокой мыслительной активностью. Пятилетние 

«почемучки» интересуются причинно-след- ственными связями в разных сферах жизни 

(изменениями в живой и не- живой природе, происхождением человека и т. д.), 

профессиональной де- ятельностью взрослых. Ребенок владеет  способами  построения замысла 

и элементарного планирования своей деятельности.  

В области овладения родным языком для него характерны многооб- разные игры со звуками, 

рифмами, смыслами.  

Физическое развитие связано с возникновением интереса к выполне- нию необходимых 

гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, 

совершенствованию движений.  

Эмоциональность ребенка отличается многообразием способов выра- жения своих чувств: 

радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.  

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулиро- вать свое поведение в 

соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т. д.).  

Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах дет- ской деятельности: 

игре, конструировании, рисовании, лепке, музициро- вании, а также в речи. Ребенок может 

увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое 

видение в рисун- ках, поделках из природного материала и т. д. Может использовать эти образы 

в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Полу- чает особое удовольствие от 

экспериментирования с разными материа- лами, звуками, словами, в результате которого 

возникает оригинальный продукт.  
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Инициативность  проявляется  в  выборе  тематики   игр,   постановке и разрешении новых 

игровых проблемных ситуаций, вопросах и предло- жениях, с которыми он обращается к 

взрослому и сверстникам, организа- ции и осуществлении самостоятельной продуктивной 

деятельности.  

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, 

умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании 

имеющихся знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности.  

Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту 

или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою 

позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально 

раскрепощен- ным. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда млад- ший 

дошкольник, еще не давно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требова- нии, упорство осуществление своих целей. 

Это свидетельствует о  том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоя- тельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием.  

Содержательная линия  

«Духовно-нравственная культурная практика»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления  элементарных  навыков  культуры  поведения   ребенка в семье со взрослыми и 

сверстниками (здороваться и прощаться, называть по имени, благодарить за помощь);  

• формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к се- мье, развития его 

эмоциональной отзывчивости к родным и близким;  

• формирования начальных этических, социальных и эстетических представлений ребенка: 

«Добро-Зло», «Правильно-Неправильно», «Мож- но-Нельзя», «Красиво-Безобразно».  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения ребенком основ культуры гигиены (личная гигиена, куль- тура еды, опрятность);  

• возможности развития и проявления элементарных умений ребенка устранять непорядок в 

одежде при небольшом помощи взрослых (запра- вить футболку, одернуть платье и др.);  

• проявления гуманного, эмоционально-ценностного отношения ре- бенка к миру природы, от 

которого во многом зависит здоровье человека.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка простейших навыков организационного пове- дения в детском саду, на 

улице;  

• проявления желания ребенка  трудиться  и  готовности  участвовать в совместном труде.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• формирование у ребенка элементарных навыков ответственности за свои действия (в 

процессе обязательного выполнения выбранного задания (или игры) до конца, с обращением при 

возникновении трудностей за по- мощью к педагогу ДОО);  

• формирование у ребенка элементарных  навыков  ответственности за общее дело (командные 

игры).  

  

Деятельностная составляющая культурной практики  
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«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• предметно-действенного сотрудничества ребенка с членами семьи;  

• проявления интереса ребенка  к  словам  и  действия  членов  семьи и близких взрослых, 

выступающим в качестве образца поведения;  

• воспитания уважительного  отношения  ребенка  к  труду  близких  и исполнению 

элементарных домашних обязанностей.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления выразительной и эмоциональной передачи ребенком об- разно-игровых 

движений;  

• самостоятельного выполнения ребенком элементарных поручений, преодоления небольших 

трудностей. «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• установления близких отношений ребенка со сверстниками, основы- ваясь на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами;  

• проявления способности ребенка делиться со взрослым и сверстни- ками игрушками, 

предметами;  

• проявления отношения ребенка к разным сторонам действительно- сти (нравится, не 

нравится);  

• формирования начальных представлений ребенка о себе как о члене человеческого 

сообщества (ребенок, мальчик (девочка), сын (дочь), человек;  

• формирования уважительного отношения и чувства принадлежно- сти у ребенка к своему 

полу, семье, национальности, стране и к сообще- ству детей и взрослых.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка возможности управлять своим телом, приспо- сабливать движения к 

препятствиям (перешагнуть через препятствие, подлезть под скамейку и т. д.);  

• развития способности ребенка сохранять устойчивое положение тела, ориентировки в 

пространстве относительно своего тела;  

• формирования у ребенка навыка мягко бегать, прыгать, бросать боль- шие и маленькие 

предметы.  

  

Когнитивная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• создания представления у ребенка о семье и ближайшем социальном окружении;  

• освоения ребенком элементарных знаний о своих биографических данных, составе семьи, 

месте своего проживания и детском саде.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка возможности изучать свое тело;  

• освоения ребенком разных способов преодоления препятствий (пе- решагнуть через 

препятствие, подлезть под скамейку и т. д.);  

• ориентировки ребенка в пространстве относительно своего тела;  

• знакомства ребенка с безопасными способами бега, прыжков, броса- ния больших и 

маленьких предметов.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  
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• возможности ребенку задавать вопросы о людях, животных и их действиях, окружающем 

мире;  

• ознакомления ребенка с профессиями, обеспечивающими жизнедея- тельность: фермер, 

продавец, повар, строитель, портной, водитель, двор- ник др.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для: • отработки навыка правильной оценки хорошего и плохого 

поступков.  

  

Содержательная линия «Культурная практика игры и общения»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• восприятия ребенком себя как члена семьи;  

• развития навыков общественного поведения (включаться в общее се- мейное взаимодействие) 

ребенка;  

• развития способности ребенка разделять чувства с членами семьи (радость, огорчение, 

тревогу и др.).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• получения ребенком чувства удовольствия от владения своим телом;  

• формирования у ребенка культуры использования бытовых предме- тов в повседневной 

жизни и игре.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• создания игр, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

• закрепления в деятельности ребенка культурно фиксированных предметных действий;  

• эмоционального вовлечения ребенка в действия с игрушками и дру- гими предметами;  

• проявления у ребенка настойчивости в достижении результата своих действий.  

«Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• наблюдения ребенком за игровой деятельностью сверстников, тру- довой деятельностью 

взрослых;  

• подражания ребенком позитивным социальным формам поведения взрослых и сверстников;  

• организации игр, направленных на развитие эмоциональной сферы  и креативности, 

доброжелательного отношения ребенка к другим детям.  

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• совместного взаимодействия ребенка и членов семьи в подвижных играх (ползание, лазание, 

различные действия с мячом);  

• сотрудничества ребенка с членами семьи по совместному планиро- ванию, взаимодействию в 

процессе игры;  

• поддержки и развития интереса ребенка к разнообразию сюжета игры («Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин»);  

• возникновения у ребенка интереса и желания к применению на себе разных социальных ролей 

(я – мама, я – папа, я – врач).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  
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• развития у ребенка гибкости координации своего тела в простран-  

стве;  

• организации самостоятельной игровой деятельности детей таким образом, что они по очереди 

обучают друг друга навыкам самообслужи- вания; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел 

возможность проя- вить себя в практической деятельности заботы о своем здоровье.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• объединения со сверстниками в группы по 2–3 человека для игровой деятельности на основе 

личных симпатий;  

• самостоятельного выбора ребенком роли в сюжетно-ролевой игре;  

• овладения игровыми действиями с предметами-заместителями;  

• отработки умений у ребенка разворачивать игровой сюжет из не- скольких эпизодов;  

• проявления координированных  движений  ребенка,  согласованных с партнером, музыкой;  

• формирования навыка у ребенка правильного пользования каранда- шами, кистью и красками, 

фломастерами. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• принятия и обозначения ребенком игровой роли, ролевых действий, направленных на 

партнера, развертывания ролевого взаимодействия, ди- алога с партнером-сверстником;  

• проявления умений ребенка взаимодействовать и ладить со свер- стниками в 

непродолжительной совместной игре;  

• ситуативно-делового общения ребенка со сверстниками и внеситуа- тивно познавательного 

общения со взрослыми;  

• развития невербальных средств общения ребенка: навыков совмест- ных действий; интереса к 

другим детям и формирование умения вести диалог (игры в парах); игры-«поглаживания».  

Когнитивная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• обсуждения с ребенком событий, переживаний, впечатлений для создания картины мира, 

ценностных ориентиров;  

• освоения ребенком игровых действий, связанных с принятием на себя и словесного 

обозначения роли взрослого в семье;  

• организации с ребенком совместных игр посредством взаимодопол- нительных ролей 

(например, мама-дочка).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения способов заботы о здоровье посредством игровой деятель- ности детей (например 

врач/больной)таким образом, что они по очереди обучают друг друга навыкам здорового образа 

жизни; при этом важно, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя в практической 

деятельности заботы о своем здоровье.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• овладения ребенком первичными умениями игрового поведения;  

• возможности ребенком менять  игрушки, предметы на заменители в процессе игровой 

деятельности  

• возможности ребенку конструировать обстановку для игры с помо- щью подсобного 

материала в соответствии с тематикой, сюжетом;  

• возможности ребенком использовать в играх природный материал  

(песок, глину, снег, лед и др.);  
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• исполнения ребенком песенок и передачи их динамических оттенков  

(радостная, грустная, громкая, тихая, задумчивая);  

• передачи ребенка в игровой форме выразительных движений в соот- ветствии с характером 

звучания музыки. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• возможности ребенку участвовать в совместной игре с другими детьми, обследовать 

предметы, сравнивать их, подмечать различия в их признаках (цвет, размер и др.);  

• совместного со взрослыми исполнения песенок в игровой форме, пе- редавая ее ритм 

хлопками в ладоши;  

• возможности ребенку обмениваться с партнером игровыми дей- ствиями.  

Содержательная линия «Культурная практика самообслуживания и общественно-

полезного труда»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• осознанного отношения ребенка к процессам выполнения личной гигиены, 

самообслуживанию в семье;  

• проявления интереса ребенка к процессу и материалам и результа- там трудовой деятельности 

взрослых в семье;  

• положительного отношения ребенка к выполнению элементарных трудовых операций в 

семье;  

• радости от полученного результата, похвалы членов семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения ребенком правил безопасности при выполнении трудовых процессов;  

• положительного отношения ребенка к выполнению гигиенических процедур, процессу 

самообслуживания;  

• обсуждения с ребенком эмоционального состояния детей в группе.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка интереса к процессу и результату трудовых действий взрослого;  

• позитивного восприятия ребенком литературных произведений, описывающих труд людей, 

трудолюбивых героев литературных произве- дений.  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• проявления интереса ребенка к совместным продуктивным и трудо- вым действиям со 

сверстниками;  

• получения ребенком радости от общего результата совместного труда.  

  

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• самостоятельности ребенка в процедурах личной гигиены (сам или с небольшой помощью 

взрослого одевается, раздевается и т. д.);  

• выполнения ребенком трудовых процессов совместно с членами семьи;  

• проявления у ребенка инициативы в копировании результата дея- тельности взрослого;  

• отображения ребенком трудовых действий взрослого в различных видах деятельности 

(игровой, изобразительной);  
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• общения ребенка с членами семьи по поводу выполнения трудовых про- цессов (отвечает и 

задает вопросы: «Кто это? Что он делает? Зачем? и т. п.);  

• готовности ребенка к выполнению просьбы и поручения членов се- мьи (разложить ложки, 

салфетки, убрать игрушки и др.).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• качественного выполнения ребенком процедур личной гигиены, са- мообслуживания;  

• участия ребенка в ситуациях речевого общения по поводу выпол- нения культурно-

гигиенических навыков и самообслуживания (ребенок задает и отвечает на вопросы: «Кто это? 

Что он делает? Зачем? и т. п.»);  

• выполнения ребенком  коротких инструкций взрослого,  связанных с действиями по 

сохранению здоровья.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• отображения ребенком трудовых операций взрослых в сюжетно-ро- левых играх «Магазин», 

«Поликлиника», «Автомастерская» и др.;  

• участия ребенка в обсуждении содержания литературного произве- дения, обращая внимания 

на положительных, трудолюбивых сказочных героев и персонажей литературных произведений;  

• проявления инициативы ребенка в копировании позитивного ре- зультата деятельности 

взрослого. «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• приглашения сверстника к деятельности, выполнению вместе необ- ходимых действий;  

• участия ребенка в совместных трудовых действиях с группой детей, к которым испытывает 

симпатию;  

• выполнения ребенком отдельных  игровых  действий  (одеть  куклу и др.), выполняет 

нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, накормить её, уложить 

спать и др.), выполнять правила (не толкаться, не отнимать игрушек и предметов и др.);  

• использования ребенком разнообразных вербальных и невербаль- ных средств общения 

(мимики, жестов, действий);  

• получения ребенком положительной оценки общего результата со стороны взрослого.  

Когнитивная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования у ребенка представления о простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома – приготов- ление пищи, мытьё посуды, вытирание пыли, 

мытьё полов, окон, чистка  

ковра и др.);  

• формирования у ребенка представления о значении результата тру- довых операций для 

удовлетворения потребностей членов семьи (поря- док, уют в доме для того, чтобы всем было 

хорошо, радостно);  

• удовлетворения потребности ребенка в положительной оценке чле- нов семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• формирования у ребенка представления о значимости выполнения процедур личной гигиены 

(быть чистым опрятным) для личного здоровья;  

• формирования у  ребенка  представлений  о  источниках  опасности в трудовой деятельности;  

• осознанного использования ребенком в речи названия предметов личной гигиены, глагольной 

лексики отражающей процессы самообслу- живания.  
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«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• отображения ребенком трудовых операций взрослых в сюжетно-ро- левых играх («Магазин», 

«Поликлиника», «Автомастерская» и др.);  

• формирования представления ребенка о некоторых профессиях лю- дей (повар, воспитатель, 

младший воспитатель, водитель, врач) и др.;  

• понимания и использования ребенком в речи названия орудий труда (лопата, грабли, метла), 

глагольной лексики отражающей трудовые дей- ствия (стирать, гладить и т. д.);  

• формирования представлений ребенка о некоторых предметах на- родного искусства и видов 

рукоделия;  

• формирования представлений ребенка о значении результата про- фессионального труда 

людей, работающих в детском саду для удовлетво- рения потребностей окружающих(порядок, 

уют в садике для того, чтобы всем было хорошо, радостно);  

• подражания ребенком позитивным образцам поведения взрослого, героям литературных 

произведений. «Социальная солидарность» Взрослые создают условия для:  

• удовлетворения потребности ребенка в положительной оценке взрослого и сверстников;  

• формирования представления ребенка о формах и способах кон- структивного 

взаимодействия со сверстниками;  

• овладения ребенком речевыми средствами для поддержания поло- жительных 

взаимоотношений со сверстниками в коллективной деятель- ности;  

• выполнения трудовых действий ребенка совместно со сверстниками, подражания позитивным 

образцам поведения.  

 

Содержательная линия «Культурная практика безопасности 

жизнедеятельности»  

Эмоционально-чувственная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки интереса ребенка к соблюдению правил безопасного по- ведения в семье, в 

детском саду, на улице и социуме на основе получен- ных представлений о способах  

• безопасного поведения ребенка в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быто- вых приборов, на проезжей части 

дороги, при переходе улиц, перекрёст- ков, при перемещении в лифте, автомобиле) при 

напоминании взрослого;  

• возникновения потребности ребенка в сохранении порядка и чи- стоты дома, в группе, на 

улице;  

• участия ребенка в выполнении некоторых семейных обязанностей  

(помощь при уборке квартиры, мытье посуды и др.);  

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собствен- ных действий, поступков, 

поведения членами семьи.  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• возникновения потребности бережного отношения ребенка к своему здоровью (мыть руки 

перед едой, одевать теплые вещи, если на улице хо- лодно и т. д.);  

• проявления положительных эмоций ребенка от постепенно форми- рующихся полезных для 

здоровья привычек;  

• формирования доброго отношения ребенка к тем, кто заботится об их здоровье (врачам).  

«Труд и творчество»  
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Взрослые создают условия для:  

• поддержки у ребенка навыка безопасного использования «опасных» предметов в 

продуктивной деятельности (ножницы, клей);  

• поддержки желания и навыков соблюдении безопасности в трудовой деятельности, связанной 

с использованием острых инструментов (грабли, лопатка);  

• возникновения  у  ребенка   потребности   обратится   за   помощью  к взрослому в случае 

затруднения;  

• роявление эмоционального отклика ребенка на различные объекты и ситуации, связанные с 

безопасностью. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• ценностного отношения ребенка к своему самочувствию;  

• проявления стремления ребенка к экономному и бережливому отно- шению к природным 

ресурсам;  

• осуществление  коммуникативных  действий:  соблюдение   правил и норм поведения, 

выполнение инструкций;  

• овладения ребенком элементарными умениями предвидеть опасные си- туации, 

отрицательные последствия своего поведения и поведения других;  

• возникновения у ребенка чувства защищенности, безопасности, удовлетворения 

собственными действиями;  

• адекватного реагирования ребенка на внешнюю оценку собствен- ных действий, поступков, 

поведения.  

  

Деятельностная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержания  детского  любопытства и  развития интереса ребенка  к вопросам безопасного 

поведения в семье, быту, на улице, в природе;  

• становления у ребенка навыков самообслуживания в семье;  

• соблюдения ребенком некоторых норм морали и выполнения пра-  

вил поведения в соответствии с требованиями членов семьи и самостоя- тельно;  

• проявления инициативности и самостоятельности ребенка в обще- нии с членами семьи при 

решении бытовых и игровых задач (желание за- давать вопросы, делиться впечатлениями о 

событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• накапливания впечатлений ребенка о ярких возможных опасностях  в природе и быту;  

• самостоятельного и качественного освоения ребенком навыков са- мообслуживания.  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• становления у ребенка навыка безопасного использования бытовых предметов в 

продуктивной деятельности (карандаш, клей-карандаш, нож- ницы).  

«Социальная  солидарность» Взрослые создают условия для:  

• проявления у ребенка осторожного поведения на дороге, в обще- ственных местах;  

• участия ребенка в коллективных играх и других видах совместной деятельности со 

сверстниками;  

• конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и дру- гих видах деятельности 

(пригласить к совместной деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать 

правила, не мешать друг другу не ссориться, обмениваться игрушками и предметами и др.).  
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Когнитивная составляющая культурной практики  

«Семья»  

Взрослые создают условия для:  

• освоения детьми представлений об опасностях на улице (знать, что люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешаю- щем сигнале светофора; детям играть у дорог и на 

тротуаре нельзя);  

• формирования первичных представлений  об  опасных  для  жизни  и здоровья предметов, с 

которыми они встречаются в быту, об их необхо- димости для человека, о правилах пользования 

ими;  

• освоения детьми представлений об опасностях в природе и некото- рых правилах безопасного 

поведения (ядовитые и незнакомые растения, бездомные животные и др.).  

«Здоровье»  

Взрослые создают условия для:  

• знакомства ребенка с собственным телом и освоением навыка само- обслуживания;  

• знакомства и соблюдения правил здорового образа жизни;  

• получения начальных представлений ребенка о некоторых способах безопасного поведения в 

различных видах деятельности;  

• знакомства ребенка с возможными опасными для здоровья и жизни ситуациями (при 

неосторожном обращении с острыми, колющими и ре- жущими предметами можно пораниться, 

порезаться или уколоться; нельзя играть и пользоваться без разрешения электроприборами).  

«Труд и творчество»  

Взрослые создают условия для:  

• знакомства ребенка с основными культурными способами трудовой и творческой 

деятельности;  

• обогащения представлений ребенка о мире человека, о существую- щих опасностях и 

правилах безопасного поведения;  

• различения ребенком опасных и неопасных ситуаций в быту при вы- полнении различных 

видов труда. «Социальная солидарность»  

Взрослые создают условия для:  

• поддержки у ребенка интереса и стремления к самостоятельным действиям по 

самообслуживанию;  

• поддержки интереса и стремления ребенка соблюдать правила безо- пасного поведения и 

личной гигиены;  

проявления желания оказания посильной помощи сверстнику или младшим детям. 

 

          

           2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной 

деятельности взрослых и детей  

Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности взрослых и 

детей раннего возраста, поддерживающих культурные практики подробно представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А. Трофимова, О. В. 

Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, стр. 203-210.  

        Вариативные формы, способы, методы и средства организации совместной деятельности 

взрослых и детей дошкольного возраста, поддерживающих культурные практики подробно 

представлены в образовательной программе дошкольного образования «СамоЦвет»/ О. А.  

Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская, стр. 278-303   
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         ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Формы, способы, методы и средства реализации 

содержательных линий поддержки культурных практик в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Формы, способы, методы, приемы и средства, их направленность   

 Младший дошкольный возраст 3-5 лет 

Решение образовательных задач социально-коммуникативного развития детей  

-Духовно-нравственная культурная практика;  

-Культурная практика безопасности жизнедеятельности;  

-Культурная практика игры и общения;  

-Культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; предусматривает: 

-предъявление образцов этически ценного поведения по отношению к окружающим;  

-актуализацию и поддержку проявления симпатии, привязанности детей друг к другу; 

-разъяснение детям значимости труда для человека;  

-поощрение инициативы в оказании помощи товарищам, взрослым;  

-право выбора ребенком роли, игрушки, материалов, возможность самостоятельного принятия 

решений;  

-обсуждение с ребенком, настроения близких, причину данного настроения, побуждение проявлять 

отзывчивость к переживаниям других, оказывать содействие, адекватную помощь;  

-использование естественно возникающих в группе, дома ситуаций, а также художественной 

литературы, игр по сюжетам сказок, пения, рисования, различных видов театрализации с участием 

детей и взрослых, отображающих отношения и чувства людей;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

-обсуждение, обыгрывание реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 

осторожности; 

Способы и средства 

-имитационно-образные игры;   

- режиссерские игры;  

-сюжетно-ролевые игры детей связанные с отражением семейных отношений и элементарного 

профессионального взаимодействия близких взрослых;  

- игровые ситуации; 

-инсценировки с народными игрушками,  

-хороводные народные игры;  

-дидактические игры;  

-игры с бытовыми предметами;  

-просмотр мультипликационных фильмов, сюжетов несложных иллюстраций и картинок по сказкам;  

-импровизации с персонажами народных сказок (пальчиковый, варежковый театр и др.);  

-игры с подвижными игрушками,  

игрушками-забавами;  

- игры-имитации;  

-ряжение, театрализованная игра;  

-жизненные и игровые развивающие ситуации;  

-чтение стихов, потешек, сказок на темы доброты, любви к родителям, заботы о животных;  

-загадки;  

-создание коллекций;  

-экскурсии с целью ориентировки в ближайшем окружении;  

-ситуации добрых дел;  

-совместное рассматривание семейных фотографий, фотографий близких друзей; - наблюдением за 

трудом взрослых и посильное участие в труде взрослых; - описательный рассказ;  
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-обсуждение детского опыта;  

-ролевые диалоги;  

-чтение художественной литературы;  

-беседа о семье, о семейных событиях;  

-ознакомление с правилами культурного поведения;  

-целевые прогулки по улицам родного города (села);  

-разучивание стихов и песен о городе (селе); 

 

 

 

 

 

 

            2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы по реализации части  

программы, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют  

п. 2.1.4 Программы.  

           2.2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников, формируемой участниками образовательных отношений, соответствуют  

п. 2.1.5. Программы.   

          2.2.5. Взаимодействие Детского сада и социума   

           Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распределенная 

деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 

участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная деятельность может 

осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально планируемых в рамках 

социального партнерства акциях. Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно 

решать имеющиеся проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», 

достаточно автономной системы, какой оно было долгие годы, необходимо перейти на новый уровень 

взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориальной ограниченности своего учреждения, 

стать «открытой системой». Одновременно процесс социального партнерства способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает 

статус учреждения на городском уровне, указывает на особую роль его социальных связей в 

творческом развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка-дошкольника.   

          В нашем детском саду на протяжении многих лет сложилась эффективная система 

взаимодействия с объектами социального окружения, которая способствует наиболее оптимальному 

развитию творческих способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в 

различного рода выставках, конкурсах, , мастер-классах, где наиболее полно раскрываются 

творческие возможности каждого участника образовательного процесса и сотрудничество с 

социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные области.    

          Выбор наиболее оптимальных для нас форм, оптимально раскрывающих творческий потенциал 

участников, опирается на несколько факторов:   

• Учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей    

• Реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями проведения    

• Соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей    

• Смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в ДОУ, 

социальной действительности, окружающей ребенка-дошкольника    

            Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением  

конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности.   
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Перспективный план работы с детьми по правилам дорожного движения  во второй младшей 

группе 

Месяц Основная 

образовательная 

деятельность 

Дидактические, 

сюжетно - 

ролевые игры 

Подвижные 

игры, 

физминутки 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Дополнитель

ная 

деятельность 

Сентябрь Тема: «Грузовая 

машина». 

Цель: знакомить 

детей с трансп. 

средством: 

грузовая машина; 

дать 

представление о 

её составных 

частях (кузов, 

кабина, колеса, 

окна, руль). 

Формировать 

представление о 

работе водителя. 

Развивать речь. 

Воспитывать 

уважение к труду 

водителя. 

Литература: Т. И. 

Данилова 

«Программа 

"Светофор". 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД». 

1. Д/и «Грузовик 

возит груз на 

стройку». 

Цель: закрепить 

представление о 

том, что 

грузовики 

перевозят грузы. 

2. Д/и «Покажи, 

что назову». 

Цель: закрепить 

знания  частей 

грузовой 

машины. 

1. П /и 

«Воробушки и 

кот». Цель: 

развивать 

умение 

выполнять 

несложные 

движения. 

2. П /и «Мы 

грузовики». 

Цель: учить 

детей «водить» 

машины, не 

сталкиваясь 

друг с другом. 

3. П /и 

«Поможем 

Зайке 

перевезти 

урожай». Цель: 

умение 

работать 

сообща. 

1. Чтение и 

разучивани

е 

стихотворе

ния А. 

Барто 

«Грузовик» 

Цель: 

развивать 

память, 

развивать 

интерес к 

художестве

нной 

литературе. 

 2. 

Заучивание 

считалки 

«Стоп, 

машина, 

стоп, 

мотор!» 

3. Чтение 

стихотворе

ния Я. 

Пишумова 

«Машина 

моя». 

1. 

Рассматрива

ние грузовой 

машины 

(кузов, 

кабина, 

колеса, окна, 

руль). 

2. 

Наблюдения 

на прогулке 

за грузовой 

машиной. 

3. 

Конструктив

ная игра 

«Построим 

гараж» 

Цель: 

познакомить 

детей с 

понятием 

«гараж», 

учить 

строить 

гараж из 

кубиков. 

                  

                  

   Октябрь 

Тема: Знакомство 

с улицей 

Цель: знакомить с 

понятиями 

«дорога», 

»улица»; 

уточнить знания о 

том, где едут 

машины, а где 

ходят люди.  

Литература: 

Гарнышева Т. П. 

Как научить 

1. «Четвертый 

лишний». Цель: 

развитие 

внимания, 

мышления, речи 

детей. 

2. Д /и «Где мы 

гуляем?». Цель: 

подводить детей 

к пониманию, 

что гулять 

можно только в 

определенных 

местах. 

1.  Физминутка 

«Путешествие

». 

2. П /и 

«Светофор». 

Цель: умение 

точно 

исполнять 

команды. 

3. П /и 

«Воробушки и 

кот». Цель: 

развивать 

Чтение 

художестве

нных 

произведен

ий: 

1. В. 

Сутеева 

«Разные 

колеса». 

2. И. Ищук 

«Скорый 

поезд». 

1. 

 Отгадывани

е загадок  по 

правилам 

дорожного 

движения. 

2. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

и макета 

улицы. 

3. Беседа 
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детей ПДД? 

Планирование 

занятий, 

конспекты, 

кроссворды, 

дидактические 

игры. 

умение 

выполнять 

несложные 

движения. 

3. С. 

Маршак 

«Мяч» 

«Как нужно 

переходить 

дорогу». 

Ноябрь Тема: 

«Светофорик». 

Цель: дать 

представление о 

светофоре, учить 

понимать 

значение 

красного, 

желтого, 

зеленого сигналов 

светофора; 

развивать речь, 

интерес к ПДД; 

воспитывать 

внимание и 

культуру 

поведения детей 

на дорогах. 

Литература: Т. И. 

Данилова 

«Программа 

"Светофор". 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД». 

1.  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Отвезем Катю в 

детский сад». 

2. Д / и 

«Красный и 

зеленый».  Цель: 

закрепить, что 

светофор имеет 

три сигнала. 

3. Д / и «Собери 

светофор» 

1. П /и 

«Воробушки и 

кот». Цель: 

развивать 

умение 

выполнять 

несложные 

движения. 

2. П /и 

«Цветные 

автомобили». 

Цель: 

упражнять 

детей в умении 

реагировать на 

цвет, 

развиваем 

внимание, 

закрепляем 

ПДД. 

3. П /и 

«Светофор». 

Цель: умение 

точно 

исполнять 

команды. 

1. Чтение 

произведен

ия С. 

Маршака 

«Если цвет 

зажегся 

красный…

». 

 2. 

Заучивание 

стихотворе

ния о 

светофоре. 

1. Беседа 

«Опасная 

дорога». 

Цель: 

напомнить, 

что 

переходить 

дорогу 

можно 

только со 

взрослыми 

на зеленый 

сигнал 

светофора, 

на 

пешеходном 

переходе. 

2. Ситуация 

общения 

«Мой друг – 

светофор». 

3. 

 Загадывание 

загадок  о 

светофоре. 

Декабрь Тема: «Как 

транспорт людям 

помогает». 

Цель: 

познакомить 

детей со 

специализирован

ным транспортом 

(пожарная, 

скорая, полиция и 

т. д); 

формировать у 

детей 

представление о 

том, как машины 

помогают людям. 

1. «Четвертый 

лишний». Цель: 

развитие 

внимания, 

мышления, речи 

детей. 

2. Сюжетно – 

ролевая игра 

«Водители». 

Цель: 

формировать 

умение 

взаимодействова

ть в сюжетах с 

двумя 

действующими 

лицами. 

1. Физминутка 

«Машины». 

2. П /и 

«Цветные 

автомобили». 

Цель: 

упражнять 

детей в умении 

реагировать на 

цвет, 

развиваем 

внимание, 

закрепляем 

ПДД. 

1. Чтение 

произведен

ия В. И. 

Мирясовой 

«Легковой 

автомобиль

», 

«Грузовой 

автомобиль

». 

2. Чтение 

отрывка из 

произведен

ия С. 

Волкова 

«Про 

правила 

1. 

Загадывание 

загадок  о 

транспорте. 

2. 

Наблюдаем 

 за 

движением 

транспорта с 

участка 

детского 

сада. 

3. 

Конструктив

ная игра « 

Гараж». 



119 
 

Литература: 

Правила 

дорожного 

движения. 

Младшая и 

средняя 

группы./Л. Б. 

Поддубная. 

движения». Цель: 

развивать 

желание 

сооружать 

постройки по 

собственном

у замыслу, 

учить 

обыгрывать 

постройки. 

Январь Тема: «Труд 

водителя». 

Цель: знакомить 

детей с 

профессией 

водителя, 

показать её 

общественную 

значимость. 

Закреплять 

знания о 

грузовом, 

пассажирском, 

легковом 

транспорте. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Воспитывать 

внимание, 

уважение к 

взрослым. 

Литература: Т. И. 

Данилова 

«Программа 

"Светофор". 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД». 

1.  Сюжетно – 

дидактическая 

 игра «Шофер». 

Цель: 

формировать 

умение 

взаимодействова

ть в сюжетах с 

двумя 

действующими 

лицами. 

2.  Д / и 

«Покажи 

транспорт, 

который 

покажу». Цель: 

закреплять 

знания разных 

видов 

транспорта. 

3.  Игра – 

имитация «Я – 

шофер». 

1. П/и 

«Водители».  

Цель: развитие 

внимания, 

речи детей, 

двигательной 

активности. 

2.  П/и 

«Водитель 

автобуса». 

Цель: 

закрепить 

понятия 

«вперёд», 

«назад», учить 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

3. Физминутка 

«Машины» 

1. 

 Заучивани

е 

стихотворе

ния А. 

Барто 

«Грузовик»

. 

 2. Чтение 

Е. Павлова 

«Скорая 

помощь». 

3. Чтение 

Н. Дедяева 

«Быстрые 

машины». 

1. 

 Ситуативны

й разговор 

«Шофер 

привез 

овощи в 

детский сад». 

2. 

 Конструктив

ная игра 

«Автобус».   

3. 

 Загадывание 

загадок  о 

транспорте. 

Февраль Тема: «Что такое 

транспорт». 

Цель: 

активизировать 

словарь 

«пешеход», 

«водитель», 

«пассажир»; 

закрепить виды 

транспорта 

(легковой, 

грузовой), 

1.  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Поездка в 

город». 

2. Д/и 

«Транспорт». 

Цель: развитие 

памяти, 

внимания, 

мышления, речи. 

1. П/и 

«Грузовик». 

Цель: 

воспитание 

командного 

духа, развитие 

быстроты, 

двигательной 

активности, 

желания 

победить. 

2.  П /и 

1.  Чтение 

Г. Георгиев 

«Светофор

». 

2. 

Заучивание 

считалки:  

«Где ты 

был до сих 

пор? 

1. 

 Наблюдение 

за дорогой, 

транспортом 

с участка 

детского 

сада. Цель: 

продолжаем 

говорить о 

безопасности 

на дороге в 

зимнее время 
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воспитание 

безопасного 

поведения на 

дороге. 

Литература: 

Правила 

дорожного 

движения. 

Младшая и 

средняя 

группы./Л. Б. 

Поддубная. 

«Цветные 

автомобили». 

Цель: 

упражнять 

детей в умении 

реагировать на 

цвет, 

развиваем 

внимание, 

закрепляем 

ПДД. 

Задержал 

светофор. 

Красный – 

ясно,  

Путь 

опасный. 

Жёлтый – 

то же,  

Что и 

красный, 

А зелёный 

впереди–  

Не 

задерживай

, иди!» 

года. 

2. 

Ситуативный 

разговор 

«Безопасност

ь на 

участке». 

Апрель Тема: 

«Путешествие на 

транспорте». 

Цель: 

систематизироват

ь знания детей о 

том, что 

путешествовать 

можно на 

самолете, поезде, 

автомобиле, 

пароходе. 

Формирование 

навыка 

безопасного 

поведения детей 

на дороге. 

Литература: 

Правила 

дорожного 

движения. 

Младшая и 

средняя 

группы./Л. Б. 

Поддубная. 

1.  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Автобус». 

 Цель: 

формировать 

умение 

взаимодействова

ть в сюжетах с 

двумя 

действующими 

лицами. 

  

2.  Д/и «Найди и 

покажи».  Цель: 

развитие 

внимания, 

памяти.   

1. П/и «Мы 

машины» 

Цель: учить 

детей 

имитировать 

движение и 

гудение 

мотора, 

«ездить» по 

дороге, не 

выезжая на 

тротуар. 

2. Физминутка 

«На улицы 

машины». 

1.  Чтение 

Е. Кузьмин 

«Мои 

машинки» 

 2. Чтение 

В. 

Лясковский 

«Если вы 

воспитаны» 

1. 

 Наблюдение 

за 

автомобилям

и на дороге. 

Цель: 

напомнить, 

что 

автомобиль 

это 

опасность. 

Правила 

перехода 

через дорогу. 

3.  Лепка 

«Машинка». 

Цель: 

продолжать 

учить детей 

лепить из 

пластилина 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей.  

Май Тема: «Наша 

улица». 

Цель: уточнить 

1.  Сюжетно – 

ролевая игра 

«Транспорт». 

 Цель: 

формировать 

1. П/и «Мы 

машины» 

Цель: учить 

1.  А. Барто 

«Грузовик»

. 

1. 

 Загадывание 

загадок о 

ПДД. Цель: 

развитие 
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представления о 

тротуаре,  улице, 

дороге,  легковом, 

грузовом, 

пассажирском 

транспорте. 

 Развивать у 

детей внимание, 

мышление, речь 

Литература: Т. И. 

Данилова 

«Программа 

"Светофор". 

Обучение детей 

дошкольного 

возраста ПДД». 

умение 

взаимодействова

ть в сюжетах с 

двумя 

действующими 

лицами. 

2. Сюжетно – 

ролевая игра 

«Мы – 

пешеходы». 

детей 

имитировать 

движение и 

гудение 

мотора, 

«ездить» по 

дороге, не 

выезжая на 

тротуар. 

2. П /и 

«Воробушки и 

кот». Цель: 

развивать 

умение 

выполнять 

несложные 

движения. 

2. Е. 

Кузьмин 

«Мои 

машинки». 

3. В. 

Лясковский 

«Если вы 

воспитаны»

. 

мышления. 

2. 

Ситуативный 

разговор 

«Что я видел 

на улице». 

Цель: 

продолжать 

знакомить с 

ближайшим 

окружением. 

 

 

 

              III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

              3.1. Обязательная часть  

              3.1.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация ОП ДО обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями:   

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника;   

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом;   

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт 

детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться);   

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 

видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 

развития);   

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, познавательному, 
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эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее;   

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;   

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга);   

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования;   

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества;   

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии 

детей, охраны и укрепления их здоровья;   

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;   

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психологопедагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся;  

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ;   

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, 

культуры, физкультуры и спорта, другими социальновоспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально значимой деятельности;   

15) использование  широких  возможностей  социальной  среды, 

 социума  как  

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации;   

16) предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;   

17) обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования 

материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде.   

3.1.2. Кадровые условия реализации Программы  

1) Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, № 9, ст.1341).   

2) Программа непрерывно сопровождается педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в дошкольной группе.   

3) ДОО применяет сетевые формы реализации программы, в связи с чем задействован 

кадровый состав других организаций, квалификация которого отвечает указанным выше 

требованиям.   
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4) Реализация  образовательной  программы  ДОО  обеспечено  руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно хозяйственными работниками, а 

также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции. В ДОО 

установлено штатное расписание, организация осуществляет прием на работу работников, заключает 

и расторгает с ними трудовые договора, распределяет должностные обязанности, создает условия и 

организует методическое и психологическое сопровождение педагогов. Руководитель организации 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках своих 

полномочий.   

5) В целях эффективной реализации программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализацию права 

педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три 

года за счет средств ДОО и/или учредителя.  

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5):   

- обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с 

каждым ребенком; соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;   

- осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание 

условий для свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условий 

для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);   

- соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных 

способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников;   

- реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; через поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; через оценку индивидуального развития 

детей;   

- осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.   

Педагогические и руководящие работники детского сада обладают навыками работы на ПК, 

владеют необходимым объемом навыков использования информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе с детьми, во взаимодействии с родителями, коммуникации с 

педагогами, в том числе активное использование в работе официального сайта детского сада.   

Реализуется предусмотренная комплексная программа профессионального развития педагогов.   

Педагоги информируются о новых технологиях и методах педагогической, психологической 

работы, и им предоставляется возможность пройти обучение для их освоения.   
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Проводится комплексная самооценка, оценка уровня профессионального развития педагогов 

ДОО. Результаты используются в качестве основания для разработки программы профессионального 

развития педагога, а также влияют на размер оплаты труда педагогов.   

Профессиональное развитие педагогов производится с учетом текущего уровня их 

профессионального развития и индивидуальных целей профессионального развития с учетом 

интересов и инициативы педагогических работников.   

Проводится оценка качества реализуемых программ профессионального развития педагогов с 

опорой на критерии качества.   

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их дополнительного профессионального 

образования, в различных формах и программах дополнительного профессионального образования, в 

т.ч. учитывающих особенности реализуемой основной образовательной программы дошкольного 

образования.   

В ДОУ предусмотрено организационно-методическое сопровождение педагогов как 

самостоятельно, так и с привлечением других организаций и партнеров обеспечивать 

консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам образования 

детей, в том числе реализации программ инклюзивного образования дошкольников. В детском саду 

действует система наставничества.   

Созданы условия для системного профессионального развития педагогов. Педагогам доступен 

широкий круг разнообразных материалов для профессионального развития.   

Предусмотрено время в течение рабочего дня для профессионального развития педагогов.   

Созданы условия для индивидуальной исследовательской и участия в инновационной 

деятельности.   

Созданы условия для командного обучения педагогов. Постоянное совершенствование 

педагогической работы обозначено как неизменная цель ДОУ. Предусмотрено совершенствование 

педагогической работы с опорой на факты, на результаты мониторинга/оценивания качества 

педагогической работы (внутренней и внешней). Предусмотрены критерии качества педагогической 

работы. Педагоги анализируют самостоятельно и с помощью коллег качество своей работы, 

определяют сильные стороны и стороны, требующие совершенствования, риски и возможности в 

сфере развития качества педагогической работы с опорой на критерии ее качества.   

Детский сад самостоятельно и с привлечением организаций- партнеров: УрГПУ, ИРО, 

КУПедК обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации адаптивных коррекционно-развивающих 

программ и программ инклюзивного образования дошкольников.   

В ДОУ имеется пространство для индивидуальных профессиональных бесед сотрудников и 

групповых обсуждений с целью совершенствования качества педагогической работы. Педагогам 

доступен широкий круг разнообразных материалов для совершенствования педагогической работы. 

В свободном доступе педагогов находятся актуальные выпуски профильных периодических изданий. 

Педагогам предоставлена возможность заказать литературу, необходимую для профессионального 

самосовершенствования.   

Соотношение количества педагогов к количеству воспитанников группы не менее 1/20. 

Продолжительность рабочего времени воспитателей группы составляет не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего время воспитателей, непосредственно осуществляющим обучение, 

воспитание, присмотр и уход за воспитанниками с ОВЗ составляет не более 25 часов в неделю.   

             

          3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

          Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей. РППС выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребенка деятельности.  
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          Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) представляет собой единство 

специально организованного пространства как внешнего (территория), так и внутреннего 

(групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учета 

особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития.  

          РППС организована как единое пространство, все компоненты которого согласованы между 

собой по содержанию, масштабу, художественному решению.  

          При проектировании РППС учтены:  

- этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- климатические 

условия;  

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности - содержание 

воспитания и образования;  

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп;  

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

            РППС соответствует:  

- требованиям ФГОС ДО;  

- Программе;  

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей;  

- воспитывающему характеру образования детей; требованиям безопасности и надежности.  

РППС обеспечивает:  

- целостность образовательного процесса и включает всё необходимое для реализации 

содержания каждого из направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО.)  

- возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности:  

игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, продуктивной и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

           В соответствии с ФГОС ДО возможны различные варианты создания РППС при условии, что 

учитываются возрастная и иная специфика реализации образовательных программ дошкольного 

образования.  

           В группах ДОУ РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все 

компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр.) РППС необходимо менять и пополнять. Как 

следствие, среда должна быть:  

            Также при организации РППС взрослым участникам образовательных отношении следует 

соблюдать принцип стабильности – динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволит сделать образовательную деятельность более интересной, формы работы с 

детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать 

формированию у детей новых компетенций (с учетом особенностей их развития), отвечающих 

современным требованиям.  

            Кроме того, при организации РППС в группах необходимо учитывать и другие принципы 

построения РППС, сформулированные В.А. Петровским: принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии; принцип активности; принцип комплексирования и гибкого зонирования; принцип 

эмоциогенности среды, комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; 
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принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

принцип открытости – закрытости и принцип учета половых и возрастных отличий детей.  

          Принцип обеспечения сотрудничества всех участников образовательных отношений (педагогов, 

родителей, детей) предполагает организацию совместных мероприятий со стороны ДОУ в лице 

педагогов с семьей воспитанников для обеспечения преемственности РППС.  

          Обеспечение возможности свободного выбора ребенком предметов и оборудования, 

индивидуальной и коллективной деятельности со сверстниками предполагает необходимость при 

формировании РППС учитывать ее информативность, разнообразие тематики материалов и 

оборудования.  

          Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного. Для реализации содержания из направлений развития и образования детей ФГОС 

ДО определяет пять образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие).  

           Принимая во внимание интегративный характер образовательных областей, оборудованием и 

прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут использоваться 

и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности, в том числе для детей с ОВЗ.  

            Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и возможность 

трансформации среды с учетом воспитательных и образовательных задач, а также игровых замыслов 

детей.  

Так, все оборудованием можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству 

активной деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества.  

            В пространстве активной деятельности может размещаться оборудование, связанное с 

двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми и т.д. В пространстве спокойной 

деятельности – зона релаксации, конструктивные и театрализованные игры, настольные игры, книги 

и детская мягкая мебель, места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества может 

включать оборудование для экспериментирования, оборудование для творчества. При этом следует 

учитывать, что любое деление условно, поскольку текущая задача или замысел детей могут 

трансформировать все групповое помещение в пространство для активной деятельности или 

пространство познания и творчества.  

          Для максимально возможного использования имеющегося пространства можно использовать 

базовые функциональные модули с учетом взаимодополнения образовательных областей. 

Функциональный модуль – это группа функционально связанных компонентов (пособия, игры, 

игрушки, материалы, оборудование, инвентарь и пр.) по видам детской деятельности для 

организации пространства.  

         Инфраструктура ДОУ включает следующие функциональные модули: физкультурно-

оздоровительный, игровой, художественно-творческий, поисково- познавательный, релаксации, 

музыкальный, логопедический, психологического сопровождения, дефектологический, 

административный, территории и архитектуры ДОУ.  

          Оборудование в групповом помещении также можно разместить в соответствии с его 

функциональным назначением, выделив несколько модулей: физкультурно- оздоровительный, 

игровой, художественно-творческий, поисково-познавательный, релаксации, бытовой.  

          Игровой модуль является системообразующим, т.к. у детей дошкольного возраста любые виды 

деятельности тесно переплетены с игрой, познание и экспериментирование легко переходят в 

сюжетно-ролевую игру, также, как и двигательная активность, труд или знакомство с литературным 

произведением. Бытовой модуль может включать в себя то, что связно с приемом пищи, трудовыми 

поручениями, трудовой деятельностью. Модуль релаксации может состоять из зоны отдыха и 
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релаксации, мягкой детской мебели, книжных стеллажей, столиков, за которыми деть могут смотреть 

книги, играть в спокойные игры.  

            Общая характеристика функциональных модулей:  

1. Функциональные модули в группах ориентированы на возрастные особенности детей группы, 

а функциональные модули МБДОУ ориентированы на возрастные группы (группа раннего возраста 

(1-3 года), младшая группа (3-4 года), средняя группа (4-5 лет), старшая группа (5-6 лет), 

подготовительная к школе группа (6-7 лет).  

2. Каждый функциональный модуль охватывает все образовательные области с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников.  

3. Организация пространства ДОУ соответствует количественному наполнению перечней 

функциональных модулей в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

воспитанников и требованиям к устройству и организации помещений ДОО.  

4. Количественное наполнение каждой из позиций перечней функциональных модулей 

соответствует требованиям к устройству и организации помещений ДОО по принципу предлагаемого 

количества, исходя из типовой численности группы.  

5. Позиции перечней (материалов, игрушек, оборудования и пр.) функциональных модулей 

могут быть использованы для организации РППС родителями дошкольников в домашних условиях.  

При использовании базовых функциональных модулей развивающая предметно- пространственная 

среда оценивается по следующим критериям:  

Открытость для преобразований:  

- элементы, которые можно менять, преобразовывать (стена творчества, выставки-мастерские и 

пр.);  

- отсутствие жестко закрепленных центров активности. Современность среды:  

- современные игрушки и пособия;  

- оборудование, соответствующее реалиям времени;  

- мебель и инвентарь, соответствующие требованиям современной социокультурной ситуации 

(трансформируемость, полифункциональность и пр.).  

Ориентированность на повышение физической активности:  

- специальное оборудование для спортивного центра (см. перечень для наполнения центров 

двигательной активности в соответствии с возрастной группой); 

-  пространство для осуществления физической активности.  

- Приспособленность для познавательной деятельности:  

- дидактические игры и материалы (см. перечень для наполнения центров познания и 

коммуникации, центров экспериментирования в соответствии с возрастной группой);  

- книжный центр с набором разнообразных книг (см. перечень для наполнения литературных 

центров в соответствии с возрастной группой);  

- обучающие элементы в оформлении среды (карты, схемы, алгоритмы);  

- материалы для экспериментальной деятельности и др. (см. перечень для наполнения центров 

экспериментирования в соответствии с возрастной группой).  

- Приспособленность для сюжетно-ролевых игр:  

- игрушки и атрибуты для организации сюжетно-ролевых игр в соответствии с гендерными 

предпочтениями (см. перечень для наполнения центров организации предметных и 

предметноманипулятивных игр, совместных игр и игр со сверстниками и взрослыми (ранний 

возраст) и центров игры в соответствии с возрастной группой);  

- пространство для организации сюжетно-ролевых игр.  

- Ориентированность на творческое развитие:  
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- игры и материалы для организации творческой активности детей (см. перечень для 

наполнения центров творчества, центров конструирования и центров музыки и театра в соответствии 

с возрастной группой);  

- пространство для организации творческой активности детей.  

- Элементы природы в среде:  

- специально оборудованный центр природы;  

- растительность в группе (цветы, мини-огороды) при возможности;  

- прочите элементы природы в среде. Комфортность среды:  

- мягкая, комфортная мебель;  

- уголок психологической разгрузки (уединения)/возможность для уединения в любом месте 

группы по усмотрению ребёнка;  

- наличие частички дома: любимой игрушки из дома, семейных фото;  

- оптимальное расположение предметов мебели и оборудования в пространстве (возможности 

для свободного осуществления детьми непересекающихся видов деятельности, свободного 

перемещения в пространстве группы). Эстетика среды:  

- наличие элементов художественной культуры (декоративные элементы на стенах, выставки 

предметов народного творчества, репродукции картин и пр.);  

- присутствие дизайнерских элементов в оформлении среды (стен, окон, пола);  

- сбалансированность цветовой гаммы помещения (отсутствие «кричащих», «кислотных» 

тонов, взаимоисключающих цветов, разброса цвета, несоответствии с и пр.).  

Безопасность среды:  

- обеспечение детей такими материалами и оборудованием, при использовании которых их 

физическому и психическому здоровью не угрожает опасность;  

- соответствие РППС требованиям СанПиН.  

Нормативно-правовое и методическое обеспечение:  

- наличие необходимой документации (правовая база; текущая документация; паспорт группы, 

кабинета);  

- соответствие методической литературы направлению деятельности, наличие периодических 

изданий.  

Создание информационного пространства для родителей:  

- содержание информационных материалов для родителей;  

- эстетика оформления;  

- наличие информации о воспитанниках, материалы, отражающие включение родителей в 

образовательный процесс.  

         Оборудование в группе может быть размещено и по центрам детской активности. Наполнение 

центров активности представлено в таблице ниже.  

         При такой организации необходимо продумывать соседство центров с учетом пересечения 

детских активностей и их интеграции (объединения). 

 

                 Виды деятельности и направления образовательной работы  

Подробная информация о развивающей предметно - пространственной среде каждой 

возрастной группы Детского сада представлена в Рабочих программах педагогов.  

 

           3.1.4. Материально-техническое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования                
Список материально – технического обеспечения 
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 Оснащение 

Приёмная Скамья - 4шт., шкаф детский  - 15шт., полка д / обуви – 1шт., шкаф для 

сотрудников – 1шт., стул деревянный серый – 1шт., рециркулятор 

отработанного воздуха – 1шт., карниз для штор – 2шт., палас – 1шт.  

Игровая комната Тумба (сенсорная) – 1шт., стол игровой (для воды и песка) – 1шт., 

бизиборд – 1шт., стол  ( для рисования) – 1шт., тумба (для книг) – 1шт., 

уголок игровой (сюжетно – ролевые игры) – 1шт., уголок игровой 

(кухня) – 1шт., обеденная зона для кукол – 1наб., кроватка для кукол – 

1шт., столик игровой (жёлтый) – 1шт., тумба (для конструкторов) – 1шт., 

тумба (для машин) – 1шт., парикмахерская – 1шт., уголок мягкий (диван, 

2 кресла) – 1наб., тумба (для пособий) – 1шт., комод (для физ. развития) 

– 1шт., тумба с полками – 2шт., уголок (природный материал) – 1шт., 

стол (для сотрудников) – 1шт., стул офисный – 1шт., стул деревянный 

серый – 2шт., стул для воспитателя (малый)  – 1шт., стол детский 

(обеденный) – 4шт., стул детский – 15шт., часы настенные – 1шт., 

излучатель ультрафиолетовый – 1шт., палас – 2шт.  

Туалетная комната Унитаз – 1шт., сиденье для унитаза – 1шт., унитазы (детские) – 4шт., 

раковина детская – 3шт., раковина для сотрудников – 1шт., шкаф 

хозяйственный – 1шт., стол – 1шт., карниз – 1шт., зеркало безопасное – 

1шт., бак пластиковый с крышкой – 1шт., шкафчики для полотенец – 

5шт., ведро для мусора с педалью – 1шт., ведро для квачей – 1шт., квачи 

– 5шт., поддон помывочный – 1шт., ведро оцинкованное для пола – 2шт., 

тряпкодержатель – 2шт., щётка для пола с совком – 1шт., таз для уборки 

– 2шт., фартук для уборки – 2шт., вешалка настенная для полотенец – 

1шт., бак для замачивания игрушек – 1шт., таз для мытья игрушек – 1шт., 

корзина для мытья игрушек – 1шт., канистра для дез. средства – 1шт., 

ведро для дез. средства – 1шт., орошатель – 1шт. 

Спальная комната Шторы жалюзи – 4шт., кровать детская – 15шт., излучатель 

ультрафиолетовый – 1шт., полка для книг – 1шт., стол – тумба для 

пособий – 1шт., стол письменный – 1шт., стул офисный – 1шт., палас 

1шт. 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная область 

 

Программно – методическое обеспечение 

 

Социально – коммуникативное 

развитие 
Обязательная часть 

Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников» Младшая 

группа. –М.: Мозаика Синтез, 2017г.; 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Младшая группа. –М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 

2015г.; 

Г.Р. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 
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дорожного движения». Для занятий с детьми 3-7 лет М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.; 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников». Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.; 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва 2017г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
О.В. Толстикова, О.А. Трофимова «Самоцвет» парциальная 

образовательная программа дошкольного образования 

(дошкольный возраст) 

 
 

Познавательное развитие Обязательная часть 

Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 
И.А.Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений» М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.; 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с прородой в детском 

саду» Средняя группа –М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015г.; 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» Сценарии 

занятий с детьми 3-4 лет, -М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
О.В. Толстикова, О.А. Трофимова «Самоцвет» парциальная 

образовательная программа дошкольного образования 

(дошкольный возраст) 

 

Речевое развитие Обязательная часть 

Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 
Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г.; 

Г. Я. Затулина «Развитие речи дошкольников» Младшая 

группа. Методическое пособие. М.: Центр педагогического 

образования, 2017г.; 

О. С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет» 3-е издание 

дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2019г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
О.В. Толстикова, О.А. Трофимова «Самоцвет» парциальная 
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образовательная программа дошкольного образования 

(дошкольный возраст) 

 

 

Художественно – эстетическое 

развитие 
Обязательная часть 

Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 
Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Младшая группа – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г.; 

Д. Н. Колдина «Аппликация с детьми 3-4 лет» Сценарии 

занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.; 

Д. Н. Колдина «Рисование с детьми 3-4 лет» Сценарии 

занятий. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2017г.; 

Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет». Сценарии занятий 

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016г.; 

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском 

саду». Издательский дом «ЦВЕТНОЙ МИР» Москва 2019г.; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
О.В. Толстикова, О.А. Трофимова «Самоцвет» парциальная 

образовательная программа дошкольного образования 

(дошкольный возраст) 

 

Физическое развитие Обязательная часть 

Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 
Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду». 

Вторая младшая группа. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010г.; 

Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с 

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г.; 

Т. Г. Карепова «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников». Волгоград, 2012г.  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
О.В. Толстикова, О.А. Трофимова «Самоцвет» парциальная 

образовательная программа дошкольного образования 

(дошкольный возраст) 

 

           В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:   

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

образования.  

2. Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 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, осуществляющие 
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образовательную деятельность; организации режима дня; организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала.  

3. Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности.  

4. Выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников.  

         На территории Детского сада созданы условия для организации прогулок детей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.   

         Имеется 10 прогулочных площадок, 5 площадок(к.1),  5 площадок (к.2)  оборудованных 

верандами с теневыми навесами и деревянными полами. Все участки оснащены песочницами с 

тентами для укрывания.   

          Для обучения воспитанников правилам безопасного поведения в транспортной среде на 

территории 2х корпусов имеется дорожная разметка «Перекресток». 

          Здания детского сада обеспечены системами централизованного отопления, водоснабжения и 

канализации.  На вводе холодной воды установлена бактерицидная лампа для обеззараживания. 

Имеются приборы учета расходуемых ресурсов.  

          В детском саду созданы условия для охраны и безопасности:  

            корпус 2 установлены 14 наружных камер системы видео контроля, 1 внутренняя;  

кнопка тревожной сигнализации с выходом на пункт центрального наблюдения КаменскУральского 

отдела вневедомственной охраны. 

 

    Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования  

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Малые формы фольклора. «Ай, качи-качи-качи...», «Божья коровка...», «Волчок-волчок, 

шерстяной бочок…», «Дождик, дождик, пуще...», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Жили у 

бабуси…», «Заинька, попляши...», «Заря-заряница...»; «Как без дудки, без дуды…», «Как у 

нашего кота...», «Кисонька-мурысенька...», «Курочка-рябушечка...», «На улице три курицы...», 

«Ночь пришла...», «Пальчик-мальчик...», «Привяжу я козлика», «Радуга-дуга...», «Сидит белка 

на тележке...», «Сорока, сорока...», «Тень, тень, потетень...», «Тили-бом! Тилибом!..», «Травка-

муравка...», «Чики-чики-чикалочки...».  

Русские народные сказки. «Бычок – черный бочок, белые копытца» (обработка М. 

Булатова; «Волк и козлята» (обработка А.Н. Толстого); «Кот, петух и лиса» (обработка М. Боголюбской);  

«Лиса и заяц» (обработка В. Даля); «Снегурочка и лиса» (обработка М. Булатова); «У 

страха глаза велики» (обработка М. Серовой).  

Фольклор народов мира. Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три 

зверолова» англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыша. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с 

чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб. обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л.  

Зориной; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус. обр. Н. Мялика:  

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. Бальмонт К.Д. «Осень»; Благинина Е.А. «Радуга»; Городецкий С.М. «Кто это?»; 

Заболоцкий Н.А. «Как мыши с котом воевали»; Кольцов А.В. «Дуют ветры...» (из стихотворения 

«Русская песня»); Косяков И.И. «Все она»; Майков А.Н. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); Маршак С.Я. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 
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медведи», «Страусенок», «Пингвин», Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в 

клетке»), «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; Михалков С.В. «Песенка друзей»; 

Мошковская Э.Э. «Жадина»; Плещеев А.Н. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); Пушкин  

А.С. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о 

мертвой царевне и семи богатырях»); Токмакова И.П. «Медведь»; Чуковский К.И. «Мойдодыр», 

«Муха- цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».  

Проза. Бианки В.В. «Купание медвежат»; Воронкова Л.Ф. «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Дмитриев Ю. «Синий шалашик»; Житков Б.С. «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); Зартайская И. «Душевные истории про Пряника и Вареника»; Зощенко М.М.  

«Умная птичка»; Прокофьева С.Л. «Маша и Ойка», «Сказка про грубое слово «Уходи»»,  

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Сутеев В.Г. «Три котенка»; 

Толстой Л.Н. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж...», «Пришла 

весна...»; Толстой А.Н. «Еж», «Лиса», «Петушки»; Ушинский К.Д. «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса- Патрикеевна»; Хармс Д.И. «Храбрый ѐж»; Чуковский К.И. «Так и 

не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Виеру Г. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. «Лама красная пижама», пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. 

«Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; Капутикян С. «Кто скорее допьет», пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Макбратни С. «Знаешь, как я 

тебя люблю», пер. Е. Канищевой, Я. Шапиро; Милева Л. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с 

болг. М. Маринова.  

Проза. Бехлерова Х. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Биссет Д. «Лягушка в 

зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Чапек Й. «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и 

кошечки»), пер. чешск. Г. Лукина.  

от 3 до 4 лет  

Слушание. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и  

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра 

в лошадки», муз. П.  Чайковского; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 

рус. нар. песня; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Я иду с 

цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 

З.Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл.  

народные;  

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.   нар. песни; «Зайчик», рус.   нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной.  

Песенное творчество. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Как 

тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения  
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Игровые упражнения. ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 

лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», 

муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», 

муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. 

Метлова;  

Хороводы и пляски.   «Пляска с погремушками», муз.   и сл.   В.   Антоновой; Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую 

мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. 

Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

 Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина  

Развитие танцевально-игрового творчества. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. 

Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры  

 Развитие   звуковысотного   слуха.   

«Птицы и птенчики», «Веселые   матрешки», «Три медведя»  

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». Развитие тембрового 

и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай   и спой   песню по 

картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.  

Перечень произведений изобразительного искусства  

от 3 до 4 лет  

Иллюстрации к книгам: Ю. Васнецов к книге Л.Н. Толстого «Три медведя» К. Чуковского 

«Путаница».  

Иллюстрации, репродукции картин: П. Кончаловский «Клубника», «Персики», «Сирень в 

корзине»; Н.С. Петров-Водкин «Яблоки на красном фоне»; М.И. Климентов «Курица с 

цыплятами»; Н.Н. Жуков «Ёлка».  

Перечень анимационных и кинематографических произведений  

В перечень входят анимационные и кинематографические произведения отечественного 

производства для совместного семейного просмотра, бесед и обсуждений, использования их 

элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребенка, формирования у него 

эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру.  

Полнометражные кинематографические и анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 
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ребенком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые анимационные 

произведения (отмеченные звездочкой) требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребенка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребенка. Ряд 

фильмов (отмеченные 2 звездочками) содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми.  

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числкинематографических и анимационных 

фильмов должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими доступ к информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации (Федеральный закон 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»).                 

             

 3.1.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах  

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и активность 

ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение.  

Режим и распорядок дня устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации Программы, потребностей участников образовательных отношений.  

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на открытом  

воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по 

собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и 

длительность каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности.  

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у них постепенно 

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребенка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, 

возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно.  

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и  

правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо 

постепенно, последовательно и ежедневно.  

          Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

         При организации режима следует предусматривать оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 

образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 

связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

          Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

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

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования).  

           Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 

переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно пункту 185 Гигиенических нормативов 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и т. д.).  

         Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 

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

населения», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 (далее –СанПиН по питанию).  

         Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов Организация может корректировать режим дня 

в зависимости от типа организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму питания, которыми 

следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса (извлечения из СанПиН 

1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей  

дошкольного возраста, не более 

от 1 до 2 лет 

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 

от 4 до 8-10 минут 

10 минут  

15 минут  

20 минут  

25 минут  

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не  

более 

от 1 до 2 лет 

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 

не более 20 мин 

20 минут  

30 минут  

40 минут  

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после 

дневного сна  

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного процесса 

Продолжительность ночного сна не менее 1–3 года  

4–7 лет 

12 часов  

11 часов 



137 
 

Продолжительность дневного сна, не менее 1–3 года  

4–7 лет 

3 часа  

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возраста 1 часа в день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет  10 минут  

 

 

          Режим пребывания детей  

          Организация жизнедеятельности детей осуществляется с учетом физиологических позиций, т. 

е. способностью коры головного мозга одновременно работать и отдыхать.   

          В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, а отдельные участки, именно те, 

которые отвечают за данный вид деятельности (поле оптимальной возбудимости). Остальные области 

коры в это время находятся в состоянии покоя. При изменении характера занятий поле оптимальной 

возбудимости перемещается, и создаются условия для отдыха ранее функционировавших участков 

коры головного мозга.   

          Все физиологические процессы в организме имеют свой биологический ритм. В течение суток 

активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность, вызывающая выраженное утомление детей, планируются в первую 

половину дня, в часы оптимальной работоспособности.   

          Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она невысока, что 

объясняется адаптацией ребенка к режиму Центра после двухдневного пребывания в домашних 

условиях. Наилучшие показатели работоспособности отмечаются во вторник и среду, начиная с 

четверга, она вновь ухудшается, достигая самых низких характеристик к пятнице.  В целях 

предупреждения утомления у воспитанников ДОУ, увеличен двигательный компонент, занятия 

распределяется в течение недели с учетом динамики работоспособности.   

           Данное направление осуществляется через использование следующих форм документальной 

организации педагогического процесса:   

• учебный план  

• режим дня  

• режим занятий (разработано в соответствии с требованиями, содержащимися в новых 

санитарно-эпидемиологических правилах и нормах для ДОУ с учётом равномерного распределения 

умственной и физической нагрузки)  

• организация двигательного режима 

• проектно- тематическое и планирование воспитательно-образовательной деятельности детей. 

          Для эффективного решения программных задач в режиме дня выделено специальное время для 

чтения детям книг. Это не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть 

замещено самостоятельной деятельностью детей. Детям предоставляется свободный выбор ─ 

слушать, либо заниматься другим делом, т.к. часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для 

себя, увлекаются процессом слушания.   

          Режим дня составляется для каждой возрастной группы детей, оптимизируется в соответствии 

с теплым и холодным периодом года.   

          Организация жизнедеятельности детей в ДОУ, осуществляется через комплексное 

использование фронтальных, групповых и индивидуальных форм организации воспитательно-

образовательной работы.   

          Соблюдение требований к организации режимных процессов:   



138 
 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании).   

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.   

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение 

самостоятельности и активности.   

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.   

• Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

• Спокойный, доброжелательный тон воспитателя.   

• Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов.   

• Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности 

детей.   

• Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов.    

           Организация приема детей в дошкольные образовательные организации, режиму дня и 

организации воспитательно-образовательного процесса 

           Прием детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения.   

           Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия.   

          Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 

их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей.   

          После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных 

и праздничных дней) детей принимают в детский сад только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.   

          Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.   

             Утренний прием детей 

           Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Приём детей проходит как на воздухе, 

так и в помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время года проводится на свежем 

воздухе. Разумеется, из этого могут быть исключения. Встречая ребенка, необходимо каждый раз 

показывать ему, как мы ему рады, назвать по имени; при необходимости подсказать ребенку, во что 

он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 

делал дома, где гулял и т. д.). Заранее продумывается, как организовать деятельность детей, занять их 

полезными делами в период от приема до подготовки к завтраку. В это время дети в основном 

играют. В утренние часы организовывается трудовая деятельность детей. В это время проводятся с 

детьми (со всей группой и индивидуально) различные наблюдения на участке и в помещении: за 

трудом взрослых, за природными явлениями и др.    

          Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.   

         Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. 

         Задачи педагога: 

- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком.  

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка).   

          Утренняя гимнастика 
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          Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, сколько огромент в 

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели в зарядке что -нибудь изменяется: музыка, какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес.   

          В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице.   

Задачи педагога:  

- Провести зарядку весело и интересно.  

- Способствовать сплочению детского сообщества.   

Продолжительность утренней гимнастики:   

• младшая группа ─5-6 минут,    

            Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шумные игры 

заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и занятий. 

          Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. Первыми умываются 

те, кто ест медленнее; они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая остальных.  

          Количество времени, отведенное на игры, образовательную деятельность, прогулки, а также 

чередование различных видов деятельности не меняются. После игр и деятельности, требующей 

значительного умственного и волевого напряжения, относительной неподвижности, детям 

обеспечивается деятельность подвижного характера, не связанная с большими усилиями. После 

энергичных движений, сильного возбуждения отдыхом для детей являются спокойные игры.   

           Занятия   

           При планировании занятий строго учитываются санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.  

Продолжительность занятий для детей  от 3 до 4 лет - не более 15 минут.    

          Продолжительность дневной суммарной  образовательной нагрузки для от 3 до 4 лет - не более 

30 минут,.    

           Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:   

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. 

          В середине времени, отведенного на занятия, проводят физкультминутку. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут   

          Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для 

профилактики утомления воспитанников проводятся физкультурные и музыкальные занятия. Занятия 

по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Длительность зависит от возраста воспитанников и составляет - в подготовительной группе 

– не более 30 мин.   

          В летний оздоровительный период в группах реализуется образовательная деятельность 

познавательной, художественно-эстетической и оздоровительной направленности в различных видах 

детской деятельности в соответствии с возрастным периодом.   

 

         Организация питьевого режима   

         Вода принимает участие во всех обменных процессах живого организма. Благодаря 

растворению в ней многих химических веществ, вода подает к тканям и клеткам необходимые для их 

жизнедеятельности вещества и уносит из клеток продукты обмена. Вода вместе с растворенными в 

ней минеральными веществами обеспечивает постоянство внутренней среды организма. Она 
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необходима для нормального течения обмена, поддержания температуры тела, процессов 

кроветворения, выделительной функции почек.   

          Потребность ребёнка в воде зависит от возраста: чем младше ребенок, тем в больших 

количествах жидкости на 1 кг массы тела он нуждается. Ребенок в возрасте от 3 до 7 лет нуждается в 

80 мл, воды на 1 кг массы тела, более старшие – в 50 мл.   

          Летом, в жару, у детей повышается потребность в жидкости. Об этом надо помнить и всегда 

иметь в запасе достаточное количество питья. Питье предлагается детям в виде свежей кипяченой 

воды, травяных чаев, отваров шиповника, несладких соков.   

          Питье рекомендуется давать детям вовремя и после возвращения с прогулки. При организации 

длительных экскурсий воспитатели обязательно должны взять с собой запас питья (кипяченую воду, 

несладкий чай) и стаканчики по числу детей.  

         Чайник обрабатывается 1% содовым раствором, рожок чайника обрабатывается ершиком 

каждые три часа. Перед новым заполнением водой просушивается.   

         Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". Питьевая вода 

доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в саду. Ориентировочные размеры 

потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребёнка. Допускается 

использование кипяченной питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов. 

         Утренний круг  

           Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д.   

          Задачи педагога:  

- Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.).    

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).    

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).    

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.   

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.    

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить, по существу, уважать чужое мнение и пр.).    

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).   

           Дежурство  
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           В организации питании принимают участие дежурные - воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, выработано вместе с детьми, и оно понятно всем 

детям. Имена дежурных и фото размещены на специальном стенде, у дежурных есть фартуки и 

колпаки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это 

интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям 

формируется у детей.   

           Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника 

дошкольного учреждения.   

Задачи педагога:    

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем 

круге.   

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться.    

- Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать 

его хорошо.    

- Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить.    

- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

          Подготовка к приему пищи   

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку 

мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом специальные песенки, 

игры, плакаты.   

          Задачи педагога:   

- Учить детей быстро и правильно мыть руки.   

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний).    

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук — 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья.   

           

           Самостоятельная деятельность воспитанников  

           На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов.   

           Время в режиме дня, обозначенное как «свободная игра», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Игры, занятий в разные периоды 

дня:   

           Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время 

тоже предусмотрено.   

           Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в 

центрах активности, а также это время используется для совместных дел (проектов), репетиций, 

разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Дети перед обедом играют в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.   
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            Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей- самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам.   

 

         Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)    

         Задачи педагога:    

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик.    

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу.    

- Использовать образовательные возможности во время режимных моментов.   

Ожидаемый образовательный результат:    

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими возрастными возможностями.    

- Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику.   

            Прогулки   

            Условия проведения прогулок   

            Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и профилактики утомления. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. В летнее время дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в детский сад, в помещение заходят лишь для 

приема пищи и сна. В зимнее время ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 4 – 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет 

при температуре воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.   

          Для того чтобы длительность ежедневного пребывания детей на воздухе соответствовала 

физиолого-гигиеническим рекомендациям, следует:   

1. В теплое время года утренний прием детей проводить на улице.   

2. Проводить на воздухе часть физкультурных занятий и утреннюю гимнастику в теплое время 

года.   

3. Четко выполнять все режимные моменты в течение всего дня, что позволит своевременно 

выходить на прогулку.   

          Важный момент в организации прогулки - одевание детей и выход на участок. Как только часть 

детей оденется, воспитатель, чтобы не задерживать их в помещении, выходит с ними на участок, 

остальные продолжают, одеваться под присмотром младшего воспитателя, которая выводит их гулять 

позже. Участие младшего воспитателя в подготовке детей к прогулке обязательно в любой 

возрастной группе.   

          В целях охраны жизни и здоровья детей воспитатель, до приема детей, внимательно 

осматривает весь участок: нет ли поломанного оборудования, битого стекла, каких-либо 

нежелательных предметов и т.д. В летнее время могут быть грибы, незнакомые ягоды в укромных 

уголках площадки, палки с шипами и заостренными концами и пр.   

          Планируя целевые прогулки за пределы дошкольного учреждения необходимо хорошо узнать 

место, где будут останавливаться дети. Младший воспитатель сопровождает детей во время целевых 

прогулок. Готовясь к прогулке, воспитатель продумываем меры, предупреждающие травматизм. 

Необходимо позаботиться также и о небольшой походной аптечке с набором дезинфицирующих и 

перевязочных средств, уметь оказать первую помощь при травмах и несчастных случаях. Перед 

выходом на прогулку за пределы территории, взрослый тщательно проверяет готовность каждого 

ребенка - его самочувствие, соответствие одежды и обуви всем требованиям и погодным условиям, 
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делает запас питьевой воды (в теплое время года). Нельзя забывать так же и об основных правилах 

ходьбы: после 30-40 минут движения устраивать 10-15-ти минутный отдых в тени. Во время отдыха 

можно: организовать спокойные игры, провести интересную беседу, почитать детям книгу.   

          Для того чтобы дети охотно оставались на прогулке положенное по режиму время, необходимо 

создать условия для разнообразной деятельности.   

         Создание условий для эффективного проведения прогулки   

         Для того чтобы прогулка была содержательной и интересной необходима большая 

подготовительная работа по организации оснащенности участка. Помимо стационарного 

оборудования, на участок следует выносить дополнительный материал, который служит для 

закрепления новых знаний детей об окружающем мире. Достаточное количество игрового материала 

сделают прогулку более насыщенной, интересной. Ошибка практики состоит в том, что на прогулку 

иногда выносят материал, изъятый из употребления в группе. На прогулке должны присутствовать 

игрушки, которые хорошо поддаются санобработке (пластмасса, резина, дерево, гипс и пр.). Для игр 

выделяются красочно оформленные куклы, одежду с которых дети сами могут легко снять и 

постирать, кукол вымыть. Одежда для выносных кукол должна соответствовать сезону.   

          В теплое время года игрушки размещаются по всей территории участка. Это: технические 

игрушки, все для сюжетно-ролевых игр, природный материал, все необходимое для лепки и 

рисования, уголок ряжения (для свободного пользования разноцветные юбки на резинке, фартучки, 

косыночки, веночки, сумочки, зонтики, бусы, браслеты из ракушек, желудей и пр.)   

          Песочный дворик должен располагаться под тентом. При игре с песком используется 

строительный и природный материал. Песок периодически очищают, меняют, перемешивают, 

увлажняют и поливают. Так же в теплое время года детям предлагается небольшая переносная 

емкость для игр с водой.   

          Интерес детей к зимней прогулке поддерживается продуманным подбором игрового материала. 

Он должен быть красочным и интересным. Это сюжетные игрушки разных размеров, куклы в зимней 

одежде, к ним - саночки, коляски, каталки, грузовые машины, сумочки, корзинки. К концу прогулки, 

когда дети чувствуют усталость можно включить музыку для поддержания настроения.   

           Структурные компоненты прогулки   

           При планировании содержания каждой прогулки, воспитатель учитывает следующие 

структурные компоненты:   

- разнообразные наблюдения;   

- дидактические задания;   

- трудовые действия детей;   

- подвижные игры и игровые упражнения; - самостоятельная деятельность детей.   

          Ежедневные наблюдения на прогулке обогащают представления детей о мире природы, людей 

(их труда, взаимоотношений), обогащают детские эстетические представления. Таким образом, 

наблюдения - один из главных компонентов прогулки.   

         Использование дидактических заданий, привлекает детей к активным мыслительным 

операциям, и выполнению разнообразных движений по ориентировке на местности, и 

воспроизведению действий обследования предлагаемых объектов, для того чтобы систематизировать 

вновь приобретенные знания и закрепить полученные ранее. Широкое включение в этот процесс 

зрения, слуха, осязания, обоняния, тактильных и вкусовых ощущений способствует более глубокому 

познанию окружающего мира, оставляя в сознании ребенка увлекательные и незабываемые 

впечатления.   

          Посильные трудовые действия детей естественным образом вплетаются в ход наблюдений за 

трудом взрослых, за живыми объектами окружающей среды. Дети включаются в совместный с 

взрослыми трудовой процесс. По мере усвоения трудовых навыков, они по собственной инициативе 

действуют с природным материалом. Выполняя одновременно и трудовые и дидактические задания, 
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ребенок приобретает положительные черты личности и навыки правильного взаимоотношения со 

сверстниками.   

           Правильная организация прогулки предполагает использование подвижных и спортивных 

игр. В то же время дети должны иметь возможность отдохнуть, поэтому на участке должны 

присутствовать скамеечки. Нельзя допускать, чтобы на прогулке дети длительное время занимались 

однообразной деятельностью. Необходимо переключать их на другую деятельность и менять место 

игры. Летом в жаркие дни лучше всего организовывать игры в полосе светотени. Пребывание детей 

под прямыми солнечными лучами строго ограничивается с учетом их индивидуальной 

чувствительности к солнцу. В зимнее время, когда движения несколько ограничены одеждой, 

двигательной активности нужно уделять особое внимание. Большая часть участка должна быть 

расчищена от снега, чтобы дети могли свободно двигаться. Взрослый продумывает организацию 

прогулки так, чтобы дети не охлаждались и в то же время не перегревались. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки.   

           Индивидуальные особенности детей больше всего проявляются в самостоятельной 

деятельности. Одни дети предпочитают спокойные игры и могут ими заниматься в течение всей 

прогулки, другие постоянно находятся в движении. Наиболее благоприятное состояние 

физиологических систем организма обеспечивается равномерной нагрузкой, сочетанием различных 

по интенсивности движений. Воспитатель должен внимательно контролировать содержание 

самостоятельной деятельности, следить за реакциями и состоянием детей (учащенное дыхание, 

покраснение лица, усиленное потоотделение).   

           Все эти компоненты позволяют сделать прогулку более насыщенной и интересной. Каждый из 

обязательных компонентов прогулки занимает по времени от 10 до 20 минут и осуществляется на 

фоне самостоятельной деятельности детей.  В зависимости от сезонных и погодных условий, объекта 

наблюдения, настроя детей эти структурные компоненты могут осуществляться в разной 

последовательности.   

          В течение всего года в обязательном порядке проводится и вечерняя прогулка. Так как 

взрослый дополнительно занят встречей с родителями, на вечерней прогулке не проводятся 

организованное наблюдение и трудовые действия.   

Главное - сделать так, чтобы на прогулке не было скучно!   

          Организация прогулки в летний период времени   

          В летний период времени прогулка организуется: в первую половину дня - во время утреннего 

приёма, после завтрака и до обеда, и во вторую половину дня - после дневного сна до ужина, после 

ужина и до ухода домой.   

          Особое внимание уделяется одежде детей. Категорически запрещено выводить на прогулку 

детей без головных уборов! Если ребёнок одет в несоответствии с температурой воздуха, его 

следует переодеть во избежание перегрева. Поэтому, каждому ребёнку, рекомендуется иметь 

сменную одежду на случай изменения погоды.   

          Ежедневно подготавливается участок для правильной организации прогулки детей.   

          Строго соблюдается питьевой режим.   

          Усиливается бдительность за качеством мытья рук у детей.   

          Обо всех отклонениях в здоровье детей, своевременно информируются медицинский работник 

и заведующий ДОУ.   

          Подготовка ко сну, дневной сон   

          В спальне созданы условия для полноценного дневного сна детей: спокойная, тихая обстановка, 

постоянный приток свежего воздуха. Во время сна воспитатель находится рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно 

складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение 

перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания 
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детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста 

хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Чтение перед сном не заменяет 

совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой.   

         Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые 

днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не 

делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договариваться. 

Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, 

что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста, и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель честно соблюдает договоренности и дает 

ребенку встать и пойти играть.   

         Задачи педагога:    

- Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.).    

- Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке.   

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и 

потребность в регулярном чтении.   

          Дневной сон  

          Общая продолжительность дневного сна для воспитанников дошкольного возраста составляет 

2 - 2,5 часа. Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. 

Во время сна детей обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя), который 

несет ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья воспитанников во время сна.    

          Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. Для обеспечения благоприятного сна детей педагоги проводят беседы о значении сна, 

об основных гигиенических нормах и правилах сна. Спокойный сон ребенка обеспечивается 

благоприятными гигиеническими условиями его организации:    

• игровая, занимательная мотивация на отдых, отсутствие посторонних шумов;   

• спокойная деятельность перед сном;    

• проветренное помещение спальной комнаты;    

• минимум одежды на ребенке;    

• спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педагогом;    

• чтение произведений художественной литературы перед сном, любимых произведении, или 

спокойная классическая музыка по выбору детей;   

• постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуждения в 

постели несколько минут;    

• «ленивая» гимнастика после сна.   

          После дневного сна ежедневно организуется пробуждающая зарядка, закаливающие 

процедуры.   

          Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры    

           Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны и элементы дыхательной гимнастики, самомассажа — все это способствует оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. Порядок проведения: постепенное 

пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); «потягушечки» в постели; можно потягиваться, 

поднимать и опускать руки и ноги; ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты); гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 
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одевание после сна. При подъеме детей групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. 

Все процедуры проводятся в игровой форме.   

          Задачи педагога:    

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату.    

- Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).    

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно.    

- Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.   

          Двигательный режим  

          Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

открытом воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом воспитанника.   

          Детский сад и непосредственно воспитатели группы несут ответственность за жизнь, здоровье 

воспитанников, реализацию в полном объеме режима занятий, качество реализуемой основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников Воспитание и обучение в 

режимных моментах Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в 

детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.   

          Осуществляя режимные моменты, мы учитываем индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности.   

          Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.  

п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать 

об овощах и фруктах, из которых приготовлены блюда,  подсчитать количество тарелок на столе и т. 

п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т. д.   

           Оздоровительная деятельность   

           Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим СП 

2.4.3648-20 и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. В 

детском саду разработан и реализуется план оздоровительных мероприятий на учебный год, который 

содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей, физическое 

воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, санитарнопросветительскую работу с 

педагогами, с младшим обслуживающим персоналом, с родителями.   

           Таким образом, организация жизни детей осуществляется так, чтобы сделать ее спокойной и 

яркой, содержательной и интересной, тесно увязав повседневную жизнь с обучением, игрой, трудом - 

важнейшая задача каждого воспитателя.   
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          Организуя жизнь детей, их разнообразную активную деятельность, воспитатель, прежде всего, 

заботится об охране и укреплении здоровья каждого ребенка, его полноценном физическом развитии, 

о создании бодрого, жизнерадостного настроения.   

          Особенности организации физического воспитания   

          Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств.   

           Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.   

           Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.   

           В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций.   

          Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.   

          Занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляются в 

соответствии с режимом занятий.   

          Особенности организации закаливания   

          Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры.   

          Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 

персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические принципы - постепенность 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка.   

          Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений.   

          Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.   

          Вечерний круг  

          Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг проводится на улице.   

         Задачи педагога:  

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом.    

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.).    

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, 

в соответствии с образовательными задачами Программы.    
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- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.    

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить, по существу, уважать чужое мнение и пр.).    

            Уход детей домой, когда ребенок уходит домой, важно, лично очень дружелюбно, ласково и 

весело попрощаться с ребенком, называя его по имени; похвалить его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, 

поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, 

чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса.   

           Задачи педагога    

- Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады.   

- Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 

родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам 

группы и детского сада.   

            Особенности организации образовательной деятельности в летний оздоровительный 

период   

            Работа ДОУ летом имеет свою специфику: с детьми занимаются не в помещениях, а на 

воздухе, где так много интересного и неопознанного. Внимание дошкольников рассредоточено, они 

больше отвлекаются, поэтому их деятельность должна быть разнообразной. В летний период 

проводятся с детьми:   

• оздоровительные мероприятия на свежем воздухе – зарядка, бег, спортивные игры, физические 

упражнения и прочее;   

• игры  на  снятие  эмоционального  напряжения,  лого  игры, пальчиковые  и 

артикуляционные игры, логоритмика, игры на развитие чувства ритма;   

• проводятся беседы с детьми о здоровье на темы: «Болезни грязных рук», «Закаляйся, если 

хочешь быть здоров», «В здоровом теле здоровый дух», «О пользе фруктов и овощей», «Полезные и 

вредные привычки», «Режим дня», «Виды спорта», «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», 

«Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда»;   

• закаливание организма;   

• воспитание культурно-гигиенических навыков.   

           Организация образовательного процесса в летний период имеет свою специфику.   

           Важнейшая задача взрослых - учитывать различные психофизиологические возможности 

детей среднего и старшего дошкольного возраста при организации общих игр и других досуговых 

мероприятий.   

           Создание  педагогически  целесообразных  условий  для  разнообразной 

 игровой деятельности является одной из первостепенных задач в организации на участке 

благоприятного психологического микроклимата, соответствующего потребностям и интересам 

дошкольников. Предметная среда на территории ДОУ включает:   

• участки групп с верандами;   

• спортивную площадку;   

• «Тропу здоровья»;   

• Огород 

 

Распорядок и режим дня воспитанников 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса)   

Разновозрастная группа 3-5 лет – 12 часовой режим пребывания  

 

Содержание  Время  
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Содержание  Время  

Холодный период года  

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность  

7.00–8.00  

Утренняя зарядка (гимнастика)  8.00–8.05  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05–8.40  

Самостоятельная деятельность детей (игровая). Подготовка к занятиям.  8.40–9.00  

 Непрерывная образовательная деятельность.    9.00–10.00 

Совместная и самостоятельная деятельность детей 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. (наблюдение; игровая деятельность. 

Двигательная активность.    Опытно-экспериментальная  и трудовая 

деятельность) 

10.15–11.50  

возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00–12.50  

Подготовка ко сну, сон,  12.50–15.00  

Постепенный подъем. Оздоровительные  и гигиенические процедуры 15.00-15.15 

Совместная с педагогом деятельность. Индивидуальная работа 15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник  15.40–16.10  

Совместная с педагогом деятельность Самостоятельная деятельность детей  16.10–16.50  

Подготовка к прогулке, прогулка   16.50–18:30  

Возвращение в группу. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 18.30–19.00  

Теплый период года  

Утренний прием детей (осмотр, термометрия, опрос родителей), игры, 

самостоятельная деятельность  

7.00–8.00  
   

Утренняя зарядка (гимнастика)  8.00–8.05    

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05–8.40    

 Совместная с педагогом деятельность. Самостоятельная деятельность. 8.40-9.30    

Подготовка к прогулке, прогулка. (наблюдение; игровая деятельность. 

Двигательная активность. Образовательная нагрузка во время прогулки 

(занятия).  Опытно-экспериментальная и трудовая деятельность) 

9.30– 12.10 
   

Возвращение с прогулки 12.10-12.20    

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50     

Подготовка ко сну, сон  12.50-15.00     

Постепенный подъем детей, оздоровительные и  гигиенические процедуры 15.00-15.15    

Совместная с педагогом деятельность.  (Игры. Чтение художественной 

литературы. Работа по проекту. Индивидуальная работа с детьми). 

15.15- 15.45 
   

Подготовка к полднику, полдник  15.45-16.15     

Совместная с педагогом деятельность. Самостоятельная деятельность детей  16.15–16.50     

 Подготовка к прогулке, прогулка 16.50–18.30     

Возвращение в группу. Самостоятельная деятельность. Уход детей домой 18.30-19.00    

 

            Режим дня при плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов   

«При плохой погоде и t воздуха ниже -15 градусов» - оптимальное распределение режимных 

моментов в соответствии с погодными условиями:   

- изменяется время и продолжительность прогулки;   

- активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются 

музыкально-спортивный зал);   
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- увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей.   

            Режима дня воспитанников ДОУ при карантине.   

На время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательнообразовательного 

процесса согласуется с медицинской сестрой с учетом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. - прекращается контакт с другими группами;   

- уменьшается время образовательной деятельности и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового помещения);   

- не проводится работа с раздаточным материалом; - занятия со специалистами проводятся в 

группе.   

           Адаптационный режим дня воспитанников ДОУ   

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования 

согласовывается с фельдешром.  

Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ.   

- Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого 

ребёнка).   

- непрерывная образовательная деятельность не проводится. Рекомендованная форма работы – 

совместная деятельность взрослого с детьми.   

- Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 

           Во время летней оздоровительной работы проводится образовательная деятельность 

художественно эстетической и оздоровительной направленности (музыкальная, изобразительная, 

двигательная), проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие мероприятия. 

                   В летнее время продолжительность прогулок увеличивается. 

Ежегодно, на начало учебного года составляется режим занятий для каждой возрастной группы, 

которое утверждается приказом заведующего Детским садом № 57. 

Режим занятий на   2024 – 2025 уч.год 

Приложение № 1 «Режим занятий с воспитанниками возрастных групп 1 корпус» 

Приложение № 2 «Режим занятий с воспитанниками возрастных групп 2 корпус» 

Приложение № 3 «Режим занятий с воспитанниками возрастных групп 3 корпус» 

(2 корпус  ул.Калинина, 48а) 

Г
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Ранний  возраст 

 ( 1,5- 3 г)  

Разновозрастная 

(3-5 л)  

  

 

Разновозрастная (5-7 

л) 

 

  

Разновозрастная (3-7 л) 

ТНР 

  

Разновозрастная (3-7 л) 

ЗПР 

  

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

 1.Музыкальное    

9.00-9.10 

2.Художественная 

лит-ра 

1 подг.   15.10-15.20 

2 подг.  15.25-15.35 

 

 1.Рисование 

1 подг.   9.00-9.15 

2 подг.  9.20-9.40 

2. Физкультурное 

(на воздухе) 

1 подг  11.10-11.25 

2 подг.   11.10-11.30 

 1.Окружающий мир 
1 подг.    9.00- 9.25 

2 подг.   9.30-10.00 

2.Музыкальное 

1 подг.10.10- 10.35 

2 подг. 10.10- 10.40 

3.ФЭМП 

1 подг.  15.10-15.35 

2 подг.  15.40-16.10 

1. Окружающий мир 

(В) 

1 подг.   8.50-9.10 

2 подг.  9.10- 9.40 

2. Лепка/аппликация 

(В) 
1 подг. 9.50- 10.10 

2 подг.  10.15- 10.45 

3. Музыкальное  
1 подг.   15.00-15.20 

2 подг.  15.00-15.30 

 1. Окружающий мир (Д) 
  1 подг.  9.00-9.20 

  2 подг.  9.25-9.55 

  2. Лепка/апплиация (6-

7л)  (В) 
  1 подг.  9.00- 9.30 

   2 подг.  9.35-9.55 

   3. Музыкальное 

   1 подг.   15.40-16.00 

   2 подг.   15.40- 16.10 
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 1.Рисование  

1 подг  9.00-9.10 

2 подг  9.15-9.25 

2.Физкультурное 

1 подг  15.10-15.20 

2 подг  15.25-15.35 

  

 

  

  

1. Физкультурное     

1 подг.   9.00 – 9.15 

2 подг.   9.00-9.20 

2. ФЭМП  

1 подг.  15.10-15.25 

2 подг.   15.30- 15.50 

  

1.Развитие речи 

1 подг. 9.00-9.25 

2 подг. 9.30-10.00 

2.Физкультурное 
1 подг.  10.10- 10.35 

2 подг.  10.10- 10.40 

3. 

Лепка/аппликация 
1 подг.   15.10-15.35 

2 подг  15.40-16.10 

  

1.ККРЗ (Л) 
1подг.  9.00-9.20 

2 подг.   9.25- 9.55 

2.Рисование (В) 
1 подг. 9.00- 9.30 

2 подг.  9.35- 9.55 

3.Физкультурное (на 

воздухе) 
1 подг.  11.30-11.50 

2 подг.   11.30- 12.00 

1.ФЭМП(Д) 

1 подг.  9.00-9.20 

  2 подг.  9.25-9.55 

2.Физкультурное  

1 подг.  9.30-9.50 

2 подг.   9.30-10.00 

3. Лепка/аппликация  (В) 
 15.10-15.40 

  
  

 с
р

ед
а 

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

1.Развитие речи 
1 подг. 9.00-9.10 

2 подг.  9.15-9.25 

 

2.Физкультурное 

(на воздухе) 
11.20-11.30 

1. Музыкальное 
1 подг. 9.00- 9.15 

2 подг. 9.00-9.20 

2. Лепка 

1 подг.  15.10- 15.25 

2 подг.   15.30-15.50 

1.Скоро в школу 
1 подг. 9.00- 9.25 

2 подг.  9.30-10.00 

2. Рисование 

1 подг.  9.00- 9.25 

2 подг.  9.30-10.00 

3.Физкультурное 

1 подг.  10.15-10.40 

2 подг.   10.15- 10.45 

1.ФЭМП (В) 
1 подг 9.00- 9.20 

2 подг.  9.25-9.55 

2. Конструирование 

(В) 
1 подг.  10.05- 10.25 

2 подг.  10.05- 10.35 

3. Музыкальное 
1 подг. 15.00- 15.20 

2 подг.  15.00-15.30 

1. Развитие речи  (Д) 
1 подг.  9.00-9.20 

  2 подг.  9.25-9.55 

2.Рисование  (В) 
1 подг.  9.00- 9.30 

   2 подг.  9.35-9.55 

3. Физкультурное (на 

воздухе) 
1 подг.  11.30- 11.50 

2 подг.  11.30- 12.00 

 

ч
ет

в
ер

г 

 

1.Лепка/конструир

ование 
1 подг. 9.00-9.10 

2 подг.  9.15-9.25 

2.Музыкальное 
15.00-15.10 

1.Физкультурное 
1 подг.  9.00-9.15 

2 подг.  9.00 – 9.20 

2. Аппликация (5-

6 л) 

9.30-9.50 

3.Окружающий 

мир 

1 подг.  15.10-15.25 

2 подг. 15.30- 15.50 

 

 

1.ФЭМП 
1подг.    9.00- 9.25 

2 подг.   9.30 – 10.00 

2.Конструирование 
1 подг.  10.10- 10.25 

2 подг. 10.10.-10.30 

3.Музыкальное 
1 подг.    15.20- 15.45 

2 подг.     15.20- 15.50 

1.Развитие речи (Л) 
1 подг.  9.00-9.20 

2 подг.   9.25-9.55 

2. Физкультурное 

 1 подг.  10.00-10.20 

2 подг.  10.00-10.30 

 

1.ФЭМП  (Д) 
1 подг.  9.00-9.20 

2 подг.  9.25-9.55 

2.Конструирование   (В) 
1 подг.  9.00- 9.30 

   2 подг.  9.35-9.55 

3. Музыкальное  
1 подг.   10.00-10.20 

2 подг.    10.00 -  10.30 

 п
я
тн

и
ц

а
 

1.Окружающий 

мир 
1 подг. 9.00-9.10 

2 подг.  9.15-9.25 

2.Физкультурное 

1 подг.  15.00-15.10 

2 подг.  15.15-15.25 

 

1.Развитие речи 
1 подг.  9.00-9.15 

2 подг.  9.20-

9.40 

2.Музыкальное 

1 подг. 15.10-15.25 

2 подг.  15.10-15.30 

1.Развитие речи 
1 подг.  9.00-9.25 

2 подг.  9.30-10.00 

2. Физкультурное 

(на воздухе) 
1 подг.  11.30-11.55 

2 подг.   11.30-12.00 

3. Рисование 
1 подг.  15.10-15.35 

2 подг.   15.10-15.40 

1.Рисование 
1 подг.    9.00-9.20 

2 подг.     9.25-9.55 

2.Физкультурное 

1 подг.  10.00-10.20 

2 подг.   10.00- 10.30 

3. ФЭМП (6-7 л) (В) 
15.10-15.40 

1.Физкультурное 
1 подг.   9.00-9.20 

2 подг.   9.00-9.30 

2. Развитие речи   (Л) 
1 подг.  9.40- 10.00 

2 подг.   10.05-10.35 

3.Рисование  (В) 
 1подг.  15.10-15.30 

2 подг  15.35- 16.05 
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 10 10/11 13/14 13/14 14/15  

             Планирование образовательной деятельности  

ОП ДО предусматривает гибкость регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализации ОП ДО, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников, их родителей, педагогов.   

Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития 

детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.   

В ДОУ определено 3 уровня планирования (долгосрочное стратегическое, годовое и 

календарное месячное планирование, которые отличаться между собой):   

1 уровень - стратегический уровень планирования – представлен ОП ДО и рабочими 

программами, разрабатываемыми педагогами для каждой возрастной группы детей, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей развития, рабочей программой воспитания;   

2 уровень - годовой уровень планирования - тематическое планирование будет 

осуществляться по годам пребывания детей в ДОУ в соответствии со структурой ОП ДО и 
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используемых в ней авторских программ по направлениям развития ребенка. Для этого выделяются 

общие темы для организации деятельности детей в охватывающие все направления их развития и 

обозначаются формы и методы работы с ними.   

3 уровень - календарное планирование - разрабатывается на каждый месяц на основе 

данных мониторинга и по итогам выполнения предыдущего плана.   

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок. Для этого в каждом ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию образовательный 

деятельности развивающего характера.   

Содержание образовательной деятельности структурируется по областям или направлениям 

развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие; или культурным практикам определяется, какие виды 

деятельности (образовательные практики) могут быть использованы при организации работы с 

дошкольниками по каждому направлению, что позволяет использовать в образовании дошкольников 

деятельностный подход и достичь целостности и комплексности планирования.   

Назначение тематического уровня планирования состоит в том, чтобы сформировать 

целостное и одновременно конкретное представление о содержании той образовательной 

деятельности, в которую в течение года будет включаться ребенок. Для этого в каждом ДОУ 

выделяются общие темы организации деятельности детей, охватывающие все направления развития: 

познавательного, речевого, социально-коммуникативного, физического и художественно-

эстетического развития дошкольников, что позволяет перейти к планированию образовательный 

деятельности развивающего характера.   

Темообразующие факторы:   
- нормативные и методические документы программного характера: ФГОС ДО, ФОП ДО, ОП 

построенная с учетом парциальных программ, интересов детей и родителей (целевые ориентиры, 

описание содержания культурных практик и образовательной деятельности);   

- новые задачи образовательный деятельности, возникшие в связи с актуализацией различных 

проблем и социальных рисков в обществе, появившиеся в период реализации ОП ДО (например, 

вопросы безопасности, защиты прав ребенка, здоровья и спорта, отношения к детям с ОВЗ, старикам 

и др.);   

- специфические задачи и особенности развития детей определенной возрастной группы 

(например, навыки самообслуживание, подготовка к школе);   

- результаты ежедневного наблюдения за процессом развития и поведением ребенка по 

программе мониторинга;   

- окружающий мир (природные явления, животные, континенты и страны);   

- история (развития общества, науки и культуры (живописи, музыки, театра и др.);   

-     реальные актуальные и вызывающие интерес детей события современной общественной жизни 

группы, детского сада, места проживания детей, страны и мира (государственные, народные, 

национальные и другие праздники, традиции дошкольной организации, политические, спортивные, 

культурные и иные события в жизни страны и мира и др.);   

- окружающий социум и взаимодействие воспитателя с социальными партнерами ДОУ 

(объекты социума: школы, магазины, библиотеки, производственные предприятия, театры, 

архитектурные и исторические памятники и др.);   

- взаимодействие воспитателя с родителями (взаимоотношения в семье, права и обязанности 

ребенка в семье, профессия, биография и интересы членов семьи и др.);   

 

- реальные актуальные вызывающие интерес события личной жизни ребенка и его семьи, 

включая его отношения с детьми и взрослыми в семье, группе и окружающем социуме  (дни 

рождения детей и их близких, поездки в отпуск, конфликты со сверстниками и др.);   
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- возрастные интересы отдельных детей или группы (например, интерес к динозаврам, сбору и 

коллекционированию наклеек, вызванные СМИ и др.);   

- тексты художественной литературы, их вымышленные миры, герои и события (абстрактные 

темы о добре и зле, поведении и отношениях между людьми, отношении людей к природе, 

животным, качествах человека: долге, ответственности, скромности зависти, жадности и др.).   

Отбор тем (проектов) для образовательной деятельности проводится согласно критериям их 

доступности для детей конкретной возрастной группы, мотивационной побудительности и 

направленности, с учетом их социокультурной значимости для их развития. То есть далеко не все 

темы, образованные данными факторами, могут быть включены в планы работы воспитателя.   

Нахождение разумного баланса между объемом заранее запланированных тем и тем, 

возникающих в процессе самой образовательной деятельности, и составляет сущность нового 

гибкого подхода к планированию. Такое планирование является гибким планированием от 

достигнутого, то есть от данных реального процесса развития ребенка.   

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы 

внутри одной темы зависит от возраста, интересов детей. Вместе с тем темы в группе объединены 

одной тематической «нитью», что позволяет специалистам детского сада (музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу-психологу, учителю- логопеду) более 

качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для реализации тематического 

подхода.   

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной группе с 

учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему самостоятельно и 

совместно с детьми, исходя из их интересов и пожеланий, на основании географических, 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы, а 

также пожелания их родителей.   

Вся эта работа проводится не только в процессе непрерывной образовательной деятельности с 

детьми, но и в совместной деятельности с детьми в режимных моментах, решая все необходимые 

образовательные и коррекционно-развивающие задачи.    

       

          3.1.7. Проектирование воспитательно-образовательного процесса  

          Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в 

различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не 

менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития. Календарно-тематическое планирование организации образовательного процесса  

Тема: «В гостях у сказки» 

Тип проекта: Художественно- эстетический. 

Участники проекта: дети второй младшей группы «Земляничка», воспитатель группы, родители. 

 

Возраст детей: 3-4 лет. 

Сроки реализации: с октября 2024 г. по май 2025 г. 
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Продукт проектной деятельности: консультация для родителей «Сказка как средство духовно-

нравственного воспитания дошкольников», буклет «Сказкотерапия». 

Образовательная область: Познавательное развитие. 

Цель проекта: Сформировать у детей представления о русской народной сказке через различные 

виды деятельности.  

Актуальность темы.  

Народные сказки – самая древняя из распространенных форм устного народного творчества, 

присутствующая у всех народов. Сказка отражает убеждения, воззрения, главенствующие черты 

национального характера, обличает классовые отношения, одновременно обнажая старинный быт, 

который зачастую отражается в отдельных произведениях - бытовых сказках, сказках о животных, 

волшебных сказках. Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных 

приобретений ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном 

воспитании, как общая основа воспитания и обучение детей. Работая с детьми, мы столкнулись с тем, 

что у них плохо развита связная речь, они с трудом рассказывают о событиях своей жизни, не могут 

пересказать литературное произведение. 

Для решения данной проблемы я выбрала работу по ознакомлению со сказками, так как считаю, что 

сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей сущности сказка вполне отвечает природе 

маленького человека, близка его мышлению, представлению. 

Задачи: 

Обучающая: 

Создать необходимые условия для знакомства со сказками. 

Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, память, 

фантазию. 

Работать над звукопроизношением, развивать звуковую культуру речи детей. 

Формировать умение пересказывать сказки. 

Развивающая: 

Развивать групповую сплоченность, самооценку детей. 

Активировать слуховые и зрительные анализаторы, развивать у детей речь, воображение и 

мышление.  

Развивать умения взаимодействовать друг с другом, побуждать детей к совместной деятельности. 

Воспитательная: 

Воспитывать у детей уважение к самому себе и другим детям. 

Пробуждать интерес к сказкам. 

Ожидаемый результат: 

Для детей 

Дети познакомятся со многими русскими народными сказками, будут знать их содержание. 
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Дети попробуют в играх – драматизациях, кукольных театрах, настольных театрах передавать своего 

героя. 

Привлечение родителей к дальнейшему участию в мероприятиях группы (конкурсы рисунков, 

поделок, пополнение развивающей среды и т. д.)  

Развитие у детей познавательной активности, творческих способностей, коммуникативных навыков. 

Организация выставки рисунков. 

«В гостях у сказки» (с привлечением родителей). 

Развитие у детей детского творчества – рисование, лепка, аппликация. 

Для родителей: 

Вовлечение родителей в познавательно – творческую деятельность, в образовательный процесс ДОУ. 

Консультация для родителей 

«Сказка как средство духовно-нравственного воспитания дошкольников». 

Методы и приёмы: 

Создание игровой ситуации.  

Вопрос.  

Указание.  

Художественное слово.  

Показ.  

Объяснение.  

Индивидуальная помощь. 

Работа детей (практическая деятельность). 

Поощрение. 

Анализ. 

Игровые методы. 

Напоминание 

Используемые  виды деятельности: 

чтение художественной литературы 

рассматривание иллюстраций 

просмотр  м\ф 

беседы 

рисование 

аппликация 

 дидактические игры 
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 подвижные игры 

 Наблюдение 

театрализация 

труд  

лепка 

Наглядный материал: 

а) иллюстрации; 

в) дидактические игры;  

Работа с родителями. 

Беседа с родителями о реализации проекта, о необходимости участии их в проекте, о серьезном 

отношении к  воспитательно-образовательному 

процессу в ДОУ. 

Консультация для родителей «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников» 

. 

Этапы реализации проекта: 

1 этап- подготовительный: 

- Подбор методической и художественной литературы.  

-Разработка плана реализации проекта; 

-Подборка дидактических игр, пособий; 

-Подборка иллюстративного материала; 

-Подборка сказок по теме; 

-Подборка подвижных, дидактических игр, вопросов, упражнений по теме; 

-Подбор художественной и познавательной литературы для чтения детям; 

- Изучение интереса детей для определения целей проекта. 

- Определение уровня умений и знаний детей по теме. 

- Нахождение и установление эффективных связей с родителями. 

-Пополнить музыкально-театральный центр масками для инсценировок сказок, подвижных игр.  

-Подобрать картотеки: «Пальчиковые игры на основе сказок»; «Загадки о героях сказки», 

«Подвижные игры по сказкам». 

 

2 этап- основной: 

- В ходе занятий используются следующие методы и приёмы: беседа, вопрос, художественное 

слово, показ технических приёмов, объяснение, указание, напоминание, поощрение, анализ, 

индивидуальная помощь, игровые методы. 

-На занятиях используются иллюстративный материал, музыка.  
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-Чтение художественной, познавательной литературы;  

-Театрализация, сюжетно-ролевые игры. 

 

3 этап- работа с родителями: 

1. Беседы с родителями.  

2. Консультации для родителей «Сказка как средство духовно-нравственного воспитания 

дошкольников». 

3. выставка рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

4. Итоговое мероприятие «Игра – драматизация  по сказке «Теремок» 

4 этап- завершающий: 

Анализ и обобщение результатов, полученных в процессе проделанной работы детей. 

 

План мероприятий по реализации проекта 

 

Октябрь 

 «Пословицы к сказкам» 

Беседа «Что случилось с колобком, который ушел гулять без спросу?». 

Пословицы к сказкам 

Физкультминутка «Выглянуло солнышко, светит высоко» 

 

Ноябрь 

«Любимые сказки» 

  

Считалочки по теме сказки. 

Пальчиковая гимнастика «Любимые сказки» 

Просмотр мультфильма «Бычок-черный бочок, белые копытца» 

 

Декабрь 

«Горошек для петушка» 

Сюжетно–ролевая игра «Теремок» 

Дыхательная гимнастика «Курочки» 

Лепка «Горошек для петушка» 

 

Январь 
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«Гуси-лебеди» 

Рассматривание сюжетных картинок к сказкам 

Просмотр сказки «Гуси- лебеди» 

Подвижная игра «Гуси- лебеди» 

 

Февраль 

«В мире сказок» 

Викторина «В мире сказок» 

Пальчиковая гимнастика «Я хочу построить дом» 

Конструирование «Домик для зайчика» 

 

Март 

«Наши сказки» 

Физкультминутка «Посадили репку в огороде» 

Раскрашивание раскрасок «Наши сказки» 

Слушание песен из сказок (отгадываем сказки) 

 

Апрель 

«Собери сказку» 

«Мы строим теремок» - собираем ЛЕГО 

Слушание аудио сказок  

Дидактическая игра «Собери сказку» 

 

«Теремок» 

Рисование «Мой теремок» 

Пальчиковая гимнастика «Теремок», «Колобок» 

Чтение русских народных сказок 

 

Май 

«Красная шапочка» 

Пальчиковый театр «Красная шапочка» 

Загадывание загадок «Любимые сказки» 
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Аппликация «Петушок, золотой гребешок» 

 

«Мой любимый сказочный герой» 

Беседа о труде по сказке «Морозко» 

Показ сказки на фланелеграфе «Заюшкина избушка» 

Выставка работ «Мой любимый сказочный герой» 

 

Результат проекта: 

1. Дети познакомились со сказками. 

2. Дети научились распознавать сказочных героев по иллюстрациям. 

3. Во время дидактических игр дети закрепили знания цветов, количество, счет. 

4. Дети познакомились с театральными постановками. 

5. У детей создано радостное, настроение; сформирован интерес к совместному народному 

творчеству, благодаря совместной деятельности. 

6. Повышение процента родителей, проявляющих интерес к жизни детского сада. 

7. Результатом проекта стал буклет «Сказкотерапия», выставка рисунков «Мой любимый сказочный 

герой». 

ВЫВОД: Проект показал, что сказка помогает ребенку самосовершенствоваться, саморазвиваться, 

активизировать различные стороны мыслительных процессов. У детей повысился уровень знаний о 

сказках; умение узнавать сказки, определять её героев и отношения между ними; понимание детьми 

сказки; способность понимать связь между событиями и строить умозаключения; повысилась 

речевая активность. Сформировалось умение выразительно читать стихи, инсценировать эпизоды 

сказок. Использование сказки способствовало совершенствованию звуковой стороны речи в сфере 

произношения, восприятия и выразительности; творческому развитию детей, эмоциональной 

отзывчивости; расширению словарного запаса. Создание на занятии благоприятной психологической 

атмосферы способствовало обогащению эмоционально- чувственной сферы ребенка. Проект показал, 

что систематическое привлечение сказки в педагогический процесс может быть важнейшим 

источником и резервом успешного речевого и эмоционального развития дошкольников. 

  

Литература: 

Большакова Т.В. «Учимся по сказке». – Спб, 2006г. 

Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателей дет.сада.- М. 1999г. 

Ведерникова А.М. Русская народная сказка.- М. Наука 2013г. 

ЕфименкоЛ.Н. Формирование речи у дошкольников –М. Дрофа 2005г. 

Егорова Т.А. «Комплексные занятия по сказкам для детей 3-5 лет» - М.2003г. 

Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию»- М, «Просвящение»  
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Колодина Д.Н. Лепка с детьми 3-5 лет.- М. 2012г. 

КолодинаД.Н. Рисование с детьми 3-5 лет.- М. 2012г. 

Ушакова О.С. программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду.- М. изд.РАО, 

1997г. 

Осипова Л.Е. Работа детского сада с семьей.- М. Скрипторий, 2003г. 

«Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ»- Челябинск 2000г. 

Широких Т.Т. Ребенок в детском саду.- «2004г. №2 

Энциклопедия сказок народов мира- М.2015г. 

  

 

 

          3.1.8. Календарный план воспитательной работы  
        Календарный план воспитательной работы Детского сада № 57 сформирован с учетом 

федерального календарного плана воспитательной работы, который является единым для всех 

дошкольных организаций. 

        Календарный план воспитательной работы Детского сада № 57 включает воспитательные 

события, указанные в Примерном перечне основных государственных и народных праздников, 

памятных дат. 

        Ссылка на Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных 

дат в календарном плане воспитательной работы в ДОО 

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202212280044?index=234  

        Календарный план воспитательной работы детского сада конкретизирует формы и виды 

воспитательных мероприятий, проводимых работниками Детского сада № 57 в учебном году 

        Все мероприятия плана проводятся с учетом особенностей Программы, а также возрастных, 

физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников (приложение № 5). 

 

   

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.2. Методические материалы и средства обучения  

         Для реализации содержания ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ используется учебно-методический комплект, направленный 

на осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национальнокультурных, демографических условий, образовательная программа дошкольного 

образования «СамоЦвет»: дошкольный возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, 

О. В. Закревская; Министерство образования и молодежной политики Свердловской области, 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019.  

           Организация воспитательной работы предполагает организацию разных видов совместной 

деятельности детей и воспитывающих взрослых, в соответсвии с Практическим руководством по 

реализации Программы воспитания «ВОСПИТАТЕЛЮ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 5-7 ЛЕТ В 

ДЕТСКОМ САДУ И СЕМЬЕ». 

          Проектная деятельность реализуется с воспитанниками групп во второй половине дня, в 

совместной  

http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202212280044?index=234
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деятельности. 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Предметно-игровая среда содержит «предметы-оперирования», «игрушки-персонажи»,  

«маркеры (знаки) игрового пространства»  

«Центры активности» редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

«начинка» этого пространства (подходящие предметы оперирования, игрушки-персонажи) 

располагаются в стеллажах, полках, в непрерывной близости (доступности) для ребенка.  

В связи с тем, что игровые замыслы ребенка весьма разнообразны, весь игровой, 

познавательный, конструктивный, материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки и материал комбинировать их «под замыслы».  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательно-исследовательская деятельность имеет огромное значение для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка.  

К образно-символическому материалу относятся специально разработанные, так называемые 

«наглядные пособия», репрезентирующие мир вещей и исторических событий Уральского региона, 

расширяющие круг представлений ребенка, способствующие поиску сходства и различия, 

классификационных признаков, установлению временных последовательностей, пространственных 

отношений. Это всевозможные наборы карточек с разнообразными изображениями, серии картинок 

и т.п. В этот тип включаются и материалы, содержащие графические (наглядные) модели, 

подводящие ребенка к "скрытым" от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между вещами и событиями исторического, географического прошлого и настоящего. Это как 

специально разработанные для детей иллюстрированные схемы-таблицы, графические «лабиринты», 

так и существующие во "взрослой" культуре, но доступные пониманию дошкольника условные 

изображения в виде карт, схем, чертежей (например, глобус, карта Урала и т.п.).   

Образовательная область «Речевое развитие»  

В речевом развитии большое значение имеет нормативно-знаковый материала языковых и числовых 

знаков, вводящий детей в новую форму репрезентации мира. Это разнообразные наборы букв и 

цифр, приспособления для работы с ними, алфавитные таблицы и т.п. Этот материал, который 

постепенно опробуется и исследуется ребенком, готовит его к освоению письменной речи (чтения и 

письма), начальной математики, т.е. к овладению универсальными человеческими средствами 

внутренней мыслительной деятельности.  

Каждый из обозначенных типов материала постепенно вводится в арсенал детской 

деятельности. С возрастом расширяется диапазон материалов, они изменяются от простого к 

сложному, что в конечном итоге на каждом возрастном этапе создает возможность для развития речи 

ребенка.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

К изобразительным (продуктивным) видам детской деятельности относятся рисование, лепка, 

аппликация и создание разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все эти 

виды детской активности играют важную роль в развитии ребенка-дошкольника.  

Социально-коммуникативному, художественно-эстетическому развитию ребенка способствует 

возможность проявления им созидательной активности, инициативности при создании рисунка, 

лепки, поделки и т.п., которые можно использовать самому или показать и подарить другим.  

В процессе изобразительной деятельности у детей формируется способность к 

целенаправленной деятельности, волевой регуляции поведения.  

Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет моделирующий 

характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать 
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окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно влияет на 

развитие воображения, образного мышления, творческой активности ребенка.  

Творческая работа ребенка с различными материалами, в процессе которой он создает 

полезные и эстетически значимые предметы и изделия для игры или украшения быта, заполняет его 

свободное время интересным и содержательным делом и формирует очень важное умение – самому 

себя занять полезной и интересной деятельностью. Кроме того, в процессе работы с разными 

материалами дети получают возможность почувствовать разнообразие их фактуры, получить 

широкие представления об их использовании, способах обработки используемыми как народными 

мастерами и ремесленниками прошлого, так и художниками, дизайнерами настоящего.  

Предметно-развивающая среда развития ребенка в музыкальной деятельности.  

В музыкальных центрах представлены:  

- пособия и материалы, побуждающие ребенка к развитию восприятия народной музыки; - 

пособия и материалы, побуждающие ребенка к детской исполнительской деятельности; - 

пособия и материалы, побуждающие ребенка к музыкально-творческой деятельности.  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду оборудование и пособия дают возможность продуктивно их 

использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая их вариативное 

содержание для развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих 

замыслов. Такой материал предоставляет возможность детям играть в подвижные игры народов 

Среднего Урала, обеспечивать возможность осваивать элементы спортивных игр Среднего Урала.  

 

3.2.3.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 

 семьями воспитанников в рамках программы «Самоцвет»  

Примерное содержание работы по развитию этнической идентичности у детей старшего 

дошкольного возраста в условиях семьи  

1. Ознакомление детей с устным народным творчеством  

В условиях семьи приобщить детей к фольклору можно разными способами:  

• сознательной передачей взрослыми детям;  

• стихийным перениманием от взрослых, сверстников или старших детей. Формы 

детского фольклора, рекомендуемые для ознакомления в семье:  

• Заклички  

• Приговорки  

• Кричалки (тараторка у С. Маршака, Е. Благининой; звенелка, веселка у И. Токмаковой, 

неумелка, ворчалка у Б. Заходера)  

• Прибаутки  

• Перевертыши (небылицы, нелепицы, чепуха, небывальщина).  

• Считалки  

• Скороговорки  

• Пестушки и потемки  

• Дразнилки (насмешки, уловки)  

• Народные загадки  

• Сказки-шутки, сказки-потешки.  

• Небылицы (нескладухи)  

• Сказки  
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2. Ознакомление ребенка с народной музыкальной культурой 

 3. Ознакомление ребенка в условиях семьи с некоторыми особенностями самобытности 

своего народа  

Роль семейных праздников в жизни ребенка  

Необходимо предоставить ребенку простор для самостоятельного, активного действия, но при 

этом надо помнить, что праздник — это наша повседневная педагогика. Ребенку необходимо 

счастливое детство, без него человек не сможет научиться любить. Без преувеличения можно сказать, 

от того каким эмоциональным состоянием будут окрашены праздничные дни ребенка, будет зависеть 

его личная жизнь, его будущая семья, его деятельность.  

Немаловажная задача родителей и педагогов руководить праздниками, научить детей 

отдыхать, активно вести себя и согласовывать свои действия в связи с отведенной ролью.  

Все праздники, а детские в особенности, требуют не столько времени и денег, сколько 

душевной теплоты и любви.  

• День рождения  

• Празднование семейных событий  
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