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I. Общие положения 

Образовательная программа дошкольного образования    Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 

20 (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 (утверждена приказом Минпросвещения России от 

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

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

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); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); 

‒ Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 20; 

‒ Программа развития Муниципального бюджетного дошкольного 
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образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 20. 

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.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

 обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 

на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

 создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

 создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную 

организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) 

равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных 

направлений, климатических особенностей и ориентированные на потребность детей, и их 

родителей. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

‒ календарный план воспитательной работы, 

‒ комплексно-тематическое планирование. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы и подходы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
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образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

‒ организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

‒ материально-техническое обеспечение Программы; 

‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

II. Целевой раздел Программы 

2.1. Пояснительная записка 

2.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является разностороннее развитие ребенка в период 

дошкольного детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе 

духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций (п.14.1 ФОП ДО, стр. 4). 

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 России1. 

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 (соответствуют п. 

1.6 ФГОС ДО, п. 14.2 ФОП ДО, стр. 4-5): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

                                                      
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). 
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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; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, 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 ребенка 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 ребенка, 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. 

 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО (п 1.4.): 

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 работников2 

(далее вместе – взрослые); 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

                                                      
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). 
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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 образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ 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). 

 

2.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных 

услуг выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

Участниками образовательных отношений в рамках реализации Программы в 

группах общеразвивающей направленности являются дети раннего и дошкольного возраста 

от 1 года до завершения образовательных отношений, их родители (законные 

представители) и педагогический персонал. 

По показателям развития и здоровья детей в группах общеразвивающей 

направленности осваивают образовательную программу дети, имеющие показатели 

нормативного развития. 

Образовательная деятельность по Программе требует учета, как биологических 

факторов развития детей, так и факторов окружающей среды, в том числе 

социокультурного контекста. 

Реализация Программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы 

Учреждения. По запросу родителей образовательная деятельность с детьми может 

осуществляться в режиме кратковременного пребывания воспитанников. В этом случае 

разрабатывается специальный режим/распорядок дня и помещается в приложение к 

Программе. 

Образовательный процесс в дошкольном образовательном учреждении организован 

с учетом климатических особенностей. 

Город Иркутск расположен в Восточной Сибири, в 66 км от Байкала. Климат резко 

континентальный, со значительными суточными и годовыми колебаниями температур 

воздуха.  

Отрицательная температура устанавливается в октябре и держится до середины 

апреля. Зима суровая, затяжная продолжительностью около 6 месяцев. С приходом 
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Сибирского антициклона устанавливается ясная, морозная и безветренная погода. Самый 

холодный месяц в году – январь, средняя температура составляет −18 °C. Весна сухая, 

короткая; снег сходит в апреле, плюсовая температура устанавливается к началу мая. Лето 

в первой половине жаркое и сухое, на вторую половину приходятся затяжные дожди. 

Самый теплый месяц – июль, средняя температура составляет 18 °C. Осень теплая и сухая; 

характерны резкие суточные перепады температур. 

Эти факторы влияют на организацию прогулки – сокращение по времени, 

проведение физкультурных занятий на свежем воздухе. Свободное от прогулки время 

замещается организацией различных видов деятельности, в зависимости от тематической 

недели. Образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

В процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и 

обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.  

В связи с тем, что город Иркутск, считается столицей Восточной Сибири 

проявляется своеобразие социокультурной среды: 

 доступность разнообразных видов культурно-просветительских учреждений 

(театры, библиотеки, музеи, цирк, планетарий, музыкальные школы, спортивные секции и 

т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнерства; 

 возможность становления гражданственности у детей дошкольного возраста 

благодаря существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением 

национально-культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

При проектировании педагогического процесса программа учитывает современную 

социокультурную ситуацию развития ребенка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше 

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

агрессивность доступной для ребенка информации; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в 

совокупности с многоязычностью – разностность и иногда противоречивость предлагаемых 

разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру; 

 сложность окружающей среды с технологической точки зрения - нарушение 

устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям - 

формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребенка; 

 быстрая изменяемость окружающего мира: новая методология познания 

мира; овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира, понимание 

ребенком важности и неважности (второстепенности) информации; отбор содержания 

дошкольного образования; усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного 

воздействия излишних источников познания; 

 агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов 

приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов негативное влияние на здоровье детей –

как физическое, так и психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние 

на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 



10 

 

2.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Ранний возраст (от одного года до трех лет)  

Вторая группа детей раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум 

годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200-250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 

88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением 

ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы 

обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум 

годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени 

оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения 

привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего 

психического развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень 

организации движения, включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения 

формируются на основании ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно 

формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; чередование активности и 

отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два 

месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в 

год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, 

ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. Дети учатся 

свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. 

Они также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, 

а к двум годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые 

движения, а затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети 

полутора – двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его 

части. В области восприятия происходит формирование перцептивных действий и 

предметных эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование 

перцептивных свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного 
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мышления как отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит 

на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными 

действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой развернутые 

внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются 

зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой обобщений. 

Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и семи 

месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции. Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия 

опережает его реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - 

функциональные действия - выделение способа действия - перенос действия (с одного 

предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно-орудийные действия 

формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в формировании 

предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-

образного мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, 

выделение соотношений и связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить 

два основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. 

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. 

Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв наименований»). При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. Установлена 

четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова обозначают те 

предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в окружении 

каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе взаимодействовать, 

различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. Научившись 

употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены 

их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

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

шапку, надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании 

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

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

(кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми - 

десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-

300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные 

и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») 
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заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В 

полтора года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их 

социального окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, 

которые используют дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития 

игры в раннем детстве: на первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный 

характер, представляет собой специфическое манипулирование предметом, сначала строго 

определенным, который показал взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар 

предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, но и указание взрослого 

вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от полутора до трех 

лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы 

с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, 

и путем отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети 

активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

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

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со 

взрослым, основными характеристиками которого являются: стремление привлечь 

внимание к своей деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в 

случае неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на образец 

взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания позитивного авторитета 

взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, 

возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором 

году жизни у детей при направленной работе взрослого формируются навыки 

взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут самостоятельно 

играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в 

процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, 

не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку 

соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне 

и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». 
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Ребенок овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в 

предметно-игровой деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает 

самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной 

активности. 

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут 

осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики 

(координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно- деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

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

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

активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется 
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появлением символического мышления - способности по запечатленным психологическим 

образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут 

проделывать некоторые операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти 

мысленные операции - свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы 

детского мышления. Переход от конкретно-чувственного 

«мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает 

формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 

и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. 

Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание 

В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет 

возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. 

Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться 

и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На 

основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка 

интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, непосредственный 

характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется 

восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
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индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех 

знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного 

мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между 

людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как 

взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой 

деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает систему человеческих 

взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и взаимодействия 

человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием 

сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие с 

игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики 

игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-

деловой формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-

познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. Со 

сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется становлением игровой деятельности и необходимостью согласовывать 

действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно-

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется 

конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве 

средства самопознания. 

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, 

произвольное поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может 

действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени 

побудительную функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют 

регулирующую роль, накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать 

действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия 

самосознания, дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных 

умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои 

достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между 

детьми. Данный возраст связан с дебютом личности. 

 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 
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мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре 

года до 110 см в пять лет. 

Функциональное созревание 

Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и 

межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. 

Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но 

проявляются различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но 

эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает 

формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. 

Возрастает объем памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на 

сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и способами 

обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 

интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, 

через продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина 

и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой 

мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием 

образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно- 

схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его 

особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, 

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь 

становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая 

игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих 

отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают 

игровые и реальные отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в 

ходе распределения ролей, роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, 

творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается 

изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности, замысел смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма 

общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 
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замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что 

определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами 

деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, 

конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В 

игре ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, 

заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе 

общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции 

поведения. Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 

гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка 

взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов 

деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер 

самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-

сегодня-завтра, было-будет). 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 

110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в 

шесть лет. 

Функциональное созревание 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 

координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных 

стереотипов. 

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно 

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств 

(картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского 

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте 

является наглядно-схематическое мышление, начинают развиваться основы логического 

мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной 

креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по параметрам 

беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 

словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический 

анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира. 

 



18 

 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра 

имеет сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 

человек). Дети шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики 

игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. 

Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры 

и системой правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы 

поведения, где требуется целеполагание, планирование деятельности, осуществление 

действий, контроль и оценка. Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в 

ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений 

отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. 

Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста 

тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время 

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание 

Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных 

стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей 

этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по точности 

и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой скачок) 

отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла 
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сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, 

приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и взрослых. 

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и 

слова. 

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют 

более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку 

предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. 

Процессы возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К 

этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной системы, как сила, 

подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных процессов 

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

внимания и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по 

инструкции достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые 

мыслительные операции (классификация). Существенно повышается роль словесного 

мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

мышления предметного, наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического 

мышления, логические операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 

минут). Развитие речи характеризуется правильным произношением всех звуков родного 

языка, правильным построением предложений, способностью составлять рассказ по 

сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. Активный 

словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 

Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 
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внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно 

проявляется эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы 

характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление 

ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря 

непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой 

внутренних норм, правил и представлений. Формируется система реально действующих 

мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли 

эмоциональных механизмов регуляции постепенно намечается переход к рациональным, 

волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, 

неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируется внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, 

основы гражданской идентичности (представление о принадлежности к своей семье, 

национальная, религиозная принадлежность, соотнесение с названием своего места 

жительства, со своей культурой и страной); первичная картина мира, которая включает 

представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

2.2. 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 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). 

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 Организации и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 

Планируемые результаты реализации Программы соответствуют ФОП ДО: 
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 планируемые результаты в раннем возрасте (п. 15.2. ФОП ДО, стр. 7); 

 планируемые результаты дошкольного возраста (п.15.3 ФОП ДО, стр. 8); 

 планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста) (п.15.4 ФОП ДО, стр. 12). 

 

 2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, 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 ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей3, которая осуществляется педагогом в рамках 

педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении для получения информации о 

динамике возрастного развития ребенка 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 

детей4; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся5. 

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 

                                                      
3 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
4 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
5 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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образовательной деятельности, планированию индивидуальной образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика 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 малоформализованных 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. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение.  

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка и содержание образовательной деятельности. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе, на 

прогулке, совместной деятельности, самостоятельной деятельности). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи 

и т.д. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность. 

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 путем заполнения Диагностических карт и 

могут быть использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); оптимизации работы с группой детей. 

Диагностические карты (электронные) – представлены в виде структурированных в 

таблицы диагностических показателей, определенных в соответствие с планируемыми 

результатами реализации ФОП ДО, представляющих собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению ДОО, и содержанием образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Технология работы с диагностическими картами включает 2 этапа: 

1 этап. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра. Затем считается итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение = сумма всех баллов по строке, разделенная на их количество). 

2 этап. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый 

показатель по группе (среднее значение = сумма всех баллов по столбцу, разделенная 

количество детей, принявших участие в диагностике). 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности 

в построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. 
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Диагностика индивидуального развития ребенка проводится по следующим уровням 

показателей возможных достижений (возрастных характеристик): 

 

«2» Показатель 

сформирован 

Наблюдается в самостоятельной 

деятельности ребенка, в 

совместной деятельности со 

взрослым. 

1,8 – 2,0 

«высокий, 

достаточный» 

Отражает 

возрастную 

норму развития. 

«1» Показатель в 

стадии 

формирования. 

Проявляется неустойчиво, чаще 

при создании специальных 

ситуаций, провоцирующих его 

проявление; ребенок справляется 

с заданием с помощью наводящих 

вопросов взрослого, дает 

аналогичные примеры. 

1,0 – 1,7 

«средний, 

близкий к 

достаточному» 

Отражает 

возрастную 

норму развития. 

«0» Показатель не 

сформирован. 

Не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения 

взрослого ребенок не дает 

положительного ответа, не может 

выполнить задание 

самостоятельно. 

0,0 – 0,9 

«недостаточный» 

Отражает 

несоответствие 

возрастной 

норме развития. 

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 образовательной программы и не подразумевают его включения в 

соответствующую целевую группу. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует развивающую 

предметно-пространственную среду, мотивирующую активную творческую деятельность 

обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс. 

Стартовая педагогическая диагностика организуется в сентябре каждого года. 

Заключительная педагогическая диагностика организуется в мае каждого года. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Ориентиры развития ребенка 3-4 года: как отследить динамику 

интеллектуального, эмоционального и физического развития детей: диагностическое 

пособие для педагогов и родителей/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.С. Верба. – М.: 

Просвещение, 2023. Серия «Работаем по ФГОС и ФОП ДО». 

2. Ориентиры развития ребенка 4-5 лет: как отследить динамику 

интеллектуального, эмоционального и физического развития детей: диагностическое 

пособие для педагогов и родителей/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.С. Верба. – М.: 

Просвещение, 2023. Серия «Работаем по ФГОС и ФОП ДО». 

3. Ориентиры развития ребенка 5-6 лет: как отследить динамику 

интеллектуального, эмоционального и физического развития детей: диагностическое 

пособие для педагогов и родителей/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.С. Верба. – М.: 

Просвещение, 2023. Серия «Работаем по ФГОС и ФОП ДО».  

4. Ориентиры развития ребенка 6-7 лет: как отследить динамику 

интеллектуального, эмоционального и физического развития детей: диагностическое 

пособие для педагогов и родителей/ М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.С. Верба. – М.: 

Просвещение, 2023. Серия «Работаем по ФГОС и ФОП ДО». 



24 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает парциальные программы: 

 парциальную образовательную программу дошкольного образования 

«Байкал – жемчужина Сибири»/ Багадаева О.Ю., Галеева Е.В.,  Галкина И.А., Зайцева О.Ю. 

и др.. Основная цель программы – обеспечение для ребенка условий полноценного 

проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании 

обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого субъекта 

образовательной среды; 

 программу «Азы финансовой культуры для дошкольников» / Л.В. Стахович, 

Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. Основная цель программы – формирование 

финансовой культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и подготовительных 

групп детских садов; 

 парциальную программу духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет 

«С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. Основная цель 

программы – духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Также формируемая часть Программы представлена методами и формами 

образовательной работы, отражающими специфику социокультурных и иных условий 

деятельности Учреждения. Содержание формируемой части программы составляется с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. В формируемой части Программы учитывается социокультурная ситуация 

развития воспитанников Учреждения, региональный компонент, интересы и 

образовательные потребности детей.  

 

III. Содержательный раздел Программы 

3.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям соответствует ФОП ДО. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей в возрасте от 1 года до восьми лет, а также результаты, которые могут быть 

достигнуты детьми при целенаправленной систематической работе с ними. 

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

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие умения 

общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности или обмену 

информацией; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

развитие умения подчиняться правилам и социальным нормам; формирование позитивных 

устано-вок к различным видам труда и творчества; формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Включает подразделы: 

‒ социальные отношения; 

‒ формирования основ гражданственности и патриотизма; 

‒ трудовое воспитание; 

‒ основы безопасного поведения. 

от 1 года до 2 лет (п. 18.2. ФОП ДО, стр. 17), 

от 2 лет до 3 лет (п. 18.3. ФОП ДО, стр. 18), 

от 3 до 4 лет (п. 18.4. ФОП ДО, стр. 19), 

от 4 до 5 лет (п. 18.5. ФОП ДО, стр. 21), 
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от 5 до 6 лет (п. 18.6. ФОП ДО, стр. 25), 

от 6 до 8 лет (п. 18.7. ФОП ДО, стр. 28). 

 

Познавательное развитие: предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокуль-турных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. Включает подразделы: 

‒ сенсорные эталоны и познавательные действия; 

‒ окружающий мир; 

‒ природа; 

от 2 до 7 лет 

‒ сенсорные эталоны и познавательные действия; 

‒ математические представления; 

‒ окружающий мир; 

‒ природа. 

от 1 года до 2 лет (п. 19.2. ФОП ДО, стр. 33), 

от 2 лет до 3 лет (п. 19.3. ФОП ДО, стр. 34), 

от 3 до 4 лет (п. 19.4. ФОП ДО, стр. 35), 

от 4 до 5 лет (п. 19.5. ФОП ДО, стр. 37), 

от 5 до 6 лет (п. 19.6. ФОП ДО, стр. 38), 

от 6 до 8 лет (п. 19.7. ФОП ДО, стр. 40). 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Включает подразделы: 

‒ формирование словаря; 

‒ звуковая культура речи; 

‒ грамматический строй речи; 

‒ связная речь; 

с 4 до 7 лет 

‒ формирование словаря; 

‒ звуковая культура речи; 

‒ грамматический строй речи; 

‒ связная речь; 

‒ подготовка детей к обучению грамоте. 

от 1 года до 2 лет (п. 20.2. ФОП ДО, стр. 43), 

от 2 лет до 3 лет (п. 20.3. ФОП ДО, стр. 45), 

от 3 до 4 лет (п. 20.4. ФОП ДО, стр. 47), 

от 4 до 5 лет (п. 20.5. ФОП ДО, стр. 49), 

от 5 до 6 лет (п. 20.6. ФОП ДО, стр. 51), 

от 6 до 8 лет (п. 20.7. ФОП ДО, стр. 54). 
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Художественно-эстетическое развитие: предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музы-кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

вос-приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). Включает подразделы: 

‒ приобщение к искусству; 

‒ изобразительная деятельность; 

‒ конструктивная деятельность; 

‒ музыкальная деятельность; 

‒ театрализованная деятельность; 

‒ культурно-досуговая деятельность. 

от 1 года до 2 лет (п. 21.2. ФОП ДО, стр. 57), 

от 2 лет до 3 лет (п. 21.3. ФОП ДО, стр. 58), 

от 3 до 4 лет (п. 21.4. ФОП ДО, стр. 61), 

от 4 до 5 лет (п. 21.5. ФОП ДО, стр. 67), 

от 5 до 6 лет (п. 21.6. ФОП ДО, стр. 73), 

от 6 до 8 лет (п. 21.7. ФОП ДО, стр. 81). 

 

Физическое развитие: включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целе-направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др). Включает подразделы: 

‒ совершенствование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств; 

‒ обогащение двигательного опыта детей разнообразными физическими 

упражнениями, поддержка детской инициативы. 

‒ расширение и закрепление представления о здоровье и здоровом образ жизни; 

‒ формирование элементарных представлений о разных формах активного отдыха. 

от 1 года до 2 лет (п. 22.2. ФОП ДО, стр. 90), 

от 2 лет до 3 лет (п. 22.3. ФОП ДО, стр. 91), 

от 3 до 4 лет (п. 22.4. ФОП ДО, стр. 93), 

от 4 до 5 лет (п. 22.5. ФОП ДО, стр. 95), 

от 5 до 6 лет (п. 22.6. ФОП ДО, стр. 98), 

от 6 до 8 лет (п. 22.7. ФОП ДО, стр. 102). 

 

3.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Раздел 3.2 Программы соответствует разделу «Вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы» (п. 23.4 ФОП ДО, стр. 108). 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования 

определены в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 

интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики 

воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств 

образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, 

в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, 

выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем 

в активной деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования 

проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится 

организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию – быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и 

дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по 

локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и 

включают следующие этапы, или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного 

сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в 

деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии с видом 

детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

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

кружки и др.); 

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

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

сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, игры с 

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

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

крупного 

‒ строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

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

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

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

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

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

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 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 ее 

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, 
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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. 

 

3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

*Раздел 3.3. Программы соответствует разделу «Особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик» п. 24 ФОП ДО, стр. 111. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Образовательная деятельность в ДОО включает: 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

‒ самостоятельную деятельность детей; 

‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 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 
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несколько вариантов совместной деятельности: 

1. совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, 

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

2. совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог – 

равноправные партнеры; 

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

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

завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

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 ее 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 ребенка, 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 формы состоят из простых форм, представленных в разнообразных 

сочетаниях. К составным формам относятся: 

 игровые ситуации, 

 игры-путешествия, 

 творческие мастерсткие, 

 детские лаборатории, 

 творческие гостиные, 
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 творческие лаборатории, 

 целевые прогулки, 

 экскурсии, 

 образовательный челлендж, 

 интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых 

и составных форм. К коплексным формам относятся: 

 детско-родительские и иные проекты, 

 тематические дни, 

 тематические недели, 

 тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом 

его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 

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 ребенка приводит к серьезным 

проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты ее 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 ребенка. 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. 
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Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 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 учетом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

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; 
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‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

 центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 

 центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

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

развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
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развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 

воспитанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие».6 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребенком ее 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 ребенку возможность проявить свою 

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

видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребенок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-

исследовательской, продуктивной деятельности). 

                                                      
6
Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 

3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года)  
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

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 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 вважных 

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. 

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 
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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. 

 

Форма введения культурных практик в образовательный процесс: 

1) Неформальное партнерство взрослого и ребенка – партнерская позиция взрослого: 

через наблюдение за старшими (взрослыми), являющимися носителями культурных 

образцов; через непосредственное включение в их деятельность; 

2) Прямое обучение – учительская позиция взрослого: через специальное обучение 

отдельным элементам искусственно расчлененной деятельности. 

Цель совместной партнерской деятельности взрослого и ребенка – задействовать 

двойную мотивацию ребенка: с одной стороны, стремление быть взрослым, подражать ему, 

с другой – стремление делать то, что интересно. 

 

Партнерство в организации образовательного процесса связывается, прежде всего, с 

такой функциональной характеристикой, как равноправное включение взрослого в процесс 

деятельности. 

Возможны два варианта реализации взрослым позиции «включенного» партнера. 

Он может ставить цель сам для себя («Я буду») и начинать действовать, 

предоставляя детям возможность свободного выбора – подключиться к выполнению такой 

же работы или нет. В этом случае не получает оценки ни факт включения ребенка в процесс 

деятельности, ни ее результат. Такую позицию взрослого условно можно обозначить как 

«партнер-модель». 

Взрослый может осуществлять свою партнерскую позицию и иначе: предлагать 

детям цели для работы, («Давайте будем», и в ходе достижения этих целей проявлять 

заинтересованность в результатах, включаясь в обсуждение, в зависимости от характера 

цели – и во взаимодействие с другими участниками. Эта позиция трактуется как «партнер-

сотрудник». 

Таким образом, культурные практики, выступающие в образовательном процессе в 

форме партнерства взрослого с детьми, могут быть представлены для дошкольного возраста 

как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное 

развитие ребенка.  

 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

*Раздел 3.4. Программы соответствует разделу «Способы и направления поддержки 

детской инициативы» п. 25 ФОП ДО, стр. 114. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Программа направлена на поддержку инициативы и самостоятельности, 

обеспечивающих субъектную позицию ребенку в образовательном процессе и 

способствующих реализации одного из основополагающих принципов ФГОС ДО – 

индивидуализации. 

При организации образовательной деятельности Программой учитываются 

следующие положения: 

 ребенок активен и развивается сам, исходя из своих внутренних сил во 

взаимодействии с социальным и предметным окружением. Развитие - это одновременно и 

индивидуальный, и социальный процесс; 

 ребенок сам может выбирать возможности для приобретения собственного 

опыта, окружающая среда должна предоставлять ему такие возможности; 
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 ребенок может качественно воспользоваться только теми возможностями 

окружающей среды, которые соответствуют его уровню развития; 

 ребенок активнее развивается с участием взрослого, который учитывает 

мотивацию и интересы ребенка, подхватывает их и развивает в зоне ближайшего развития; 

 ребенок может игнорировать образовательные предложения, не 

соответствующие его потребностям и возможностям. 

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего, следить за тем, чем 

именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремиться и что его радует. Если что- 

то побудило любознательность ребенка, он по собственной инициативе воспользуется 

шансом, чтобы получить больше знаний. В этом случае он способен собрать воедино 

мотивацию, концентрацию и выдержку. Эффективность дальнейшего обучения зависит от 

взрослых, от их внимательности и поведения. Педагог, не оставляющий без внимания 

вопросы ребенка, стимулирует развитие его мышления. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают поддержку 

индивидуальности и инициативы, самостоятельности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д. 

Этапы развития инициативного замысла ребенка 

1,5-3 года – апробирование себя во внешнем поле (кто я?); 

3-5 лет – появление осознаваемого и словесно оформленного замысла и опробование 

своих идей в разных сферах (что я могу?); 

5-8 лет – подчинение действий осознаваемому устойчивому замыслу, отчетливое 

субъективное расчленение сфер инициативы (где я могу?). 

 

Способы 

поддержки детской инициативы 

Условия 

Организация развивающей 

предметно- пространственной 

среды (доступной, избыточной, 

вариативной) 

Определение индивидуальных предпочтений детей, 

выявление их интересов, склонностей, особенностей 

развития для реализации ребенком своих замыслов 

индивидуально или совместно с другими детьми. 

Достаточное наличие игровых, дидактических материалов 

по всем образовательным областям. 

Организация самостоятельной 

активности (инициативы) 

Создание условий для безопасной свободы ребенка 

(свобода принятия решения, свобода техники исполнения, 

выбора партнера, длительности и т.п.). 

Обеспечение времени 

(значительной части дня в 

использовании РППС) 

Определение достаточного времени для самостоятельной 

деятельности детей. Отведение ничем не подменяемого 

времени для свободной игры, другой деятельности. 

Обеспечение деятельностного 

подхода 

Наличие места для деятельности, где ребенок может 

реализовать свои образовательные потребности. РППС 

должна призывать ребенка к деятельности, она должна 

его манить своим наполнением. 
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Косвенное педагогическое 

руководство 

Владение педагогом специальными опосредованными 

методами активизации детей. Важно определить границы 

инициативного действия взрослого, ответственного за 

развитие детей. Создание условий педагогики поддержки, 

где нет привычных ролевых отношений между взрослым и 

ребенком, которые заранее определены взрослым в 

соответствии с логикой трансляции готовых знаний. 

Смещение акцента с активного педагога на активного 

ребенка. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком 

Создание положительного эмоционального фона. Позиция 

педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Ребенок получает 

поддержку в ходе поисков проб и ошибок, в процессе 

которых «хочу» преобразовывается в «могу». 

Разнообразие и вариативность 

работы с детьми на занятиях 

Создание новизны обстановки, организация занятия в 

игровой форме необычное начало работы, разнообразные 

материалы, интересные, неповторяющиеся задания, 

возможность самостоятельного выбора материалов, 

содержания, вида деятельности и т.д.). 

Опора в самостоятельной 

деятельности на личный опыт 

ребенка 

Накопление впечатлений, полученных дошкольниками от 

реальной действительности. Педагог ориентируется на 

ресурсы (личный опыт) ребенка, а не на дефициты его 

развития (чего не знает, что не умеет, чем не владеет). 

Взрослый воспринимает ребенка как способного 

компетентного, имеющего возможности самостоятельно и 

в совместной деятельности сформировать основы своего 

миропонимания. Педагог содействует наиболее полной 

реализации потенциала развития ребенка. 

Индивидуальный подход к 

ребенку со стороны педагога 

Знание специфических особенностей каждого ребенка, 

учет уровня психофизиологического развития, что, в свою 

очередь, предусматривает дифференциацию развивающих 

заданий для детей, подбор методов и приемов косвенного 

руководства в соответствии с интересами, особенностями, 

возможностями детей. 

Организация личностно- 

ориентированного взаимодействия 

педагога с ребенком 

Позиция партнерства, сотрудничества с ребенком, на 

признание взрослым его самостоятельности как 

полноправного субъекта, а не объекта процесса 

воспитания. 

Организуя совместную деятельность взрослые должны 

помнить, что должны обеспечить ребенку альтернативу. 

Нет альтернативы – не выбора, а значит свободы 

(самостоятельности). Нет свободы – нет ответственности, 

нет ответственности – нет мотивации, интереса, а значит 

позиции субъекта в образовательном процессе. 

Тесный контакт педагога с 

семьями детей 

Педагог не предлагает готовых рецептов воспитания, а как 

можно больше рассказывает о ребенке (устно и 

письменно). Рассказывает и сам, что происходило в 

течение дня и узнает у родителей, что вне детского сада, 

позитивные стороны личности ребенка, достижения, 

трудности. 

Поддержка усилий семьи по воспитанию и развитию 
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ребенка. 

Накопление ребенком впечатлений вне детского сада и в 

процессе общения с родителями, братьями, сестрами. 

Семья рассматривается не только как микросреда развития 

ребенка, но и как посредник между ребенком и 

макросредой. 

Особенности организации поддержки детской инициативы при организации 

самостоятельной двигательной активности (косвенное педагогическое руководство): 

1. Предоставить детям для движения достаточно площади. При этом для 

малоподвижных детей площади больше, чем для детей высокой подвижности. 

2. В игры следует вносить определенные сюжеты через внесение атрибутов, 

пособий, подсказку игрового образа или наводящий вопрос. 

3. Полезно объединять в совместных играх детей разной подвижности. 

4. Полезно обратить внимание детей на осмысление движений и действий. (Как 

можно выполнить задание по-другому? Как еще можно расставить предметы?). 

 

Методы, приемы,  формы работы, направленные на поддержку детской 

инициативы в игровой деятельности: 

 создание в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определение игровых ситуаций, в которых детям нужна косвенная помощь;  

 анализ детской игры с целью определения содержания сюжета; 

 привлечение детей со слабо развитой игровой деятельностью; 

 косвенное руководство игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 

Организация поддержки детской инициативы в художественно-творческой 

деятельности детей 

Специфика самостоятельной изобразительной деятельности: 

 возникает по инициативе детей; 

 ребенок сам определяет цель; 

 сам находит средства для ее воплощения; 

 планирует деятельность, добиваясь желаемого результата 

В процессе этой формы деятельности закрепляются и совершенствуются навыки 

коллективной деятельности: дети обговаривают друг с другом свои замыслы, делятся 

советами, оказывают дружескую помощь, оценивают. Это все помогает реализовать своего 

рода мини-проектную деятельность детей, инициаторами которой становятся сами дети. 

 

Формы организации самостоятельной продуктивной деятельности 

1) Работа по образцам. 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные не расчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

2) Работа с незавершенными продуктами. 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

3) Работа по графическим схемам. 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 
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изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

4) Работа по словесному описанию цели. 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, 

что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок. 

 

Формы организации самостоятельной деятельности детей (проявление детской 

инициативы) 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен 

сам получать знания. 

Опыты кратковременные и долгосрочные (старший дошкольный возраст). 

Поисковая деятельность – нахождение способа действия. 

Возраст Формы самостоятельной деятельности 

Ранний возраст Сенсомоторные игры  

Наблюдения, рассматривания  

Элементарное самообслуживание 

Общение (эмоционально-практическое) 

3-5 лет Рассматривание  

Наблюдение 

Простейшие опыты (средняя группа)  

Конструирование 

Игры 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность  

Труд в природе, самообслуживание  

Инсценировки, драматизации знакомых сказок 

Коллекционирование 

Общение (ситуативно-деловая форма) 

5-8 лет Рассматривание  

Наблюдение  

Опыты 

Экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Моделирование, конструирование  

Игры 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Труд в уголке природы, дежурство, самообслуживание, 

ручной труд  

Инсценировки, театрализованные представления 

Коллекционирование 

Общение (внеситуативно-деловая форма) 

 

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте 

Приоритетная сфера 

инициативы 

Деятельность педагога по поддержке инициативы 

Ранний возраст (1-3 года) 
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Предметно- 

манипулятивная 

деятельность 

Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком.  

Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной 

среды. 

Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, 

экспериментальных бесед. 

Проявление радости действиям малыша. 

Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и 

определить какая помощь, и в какой мере ему нужна. 

«Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он 

переживает. 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Дошкольный возраст (4-5 лет) 

Познание 

окружающего мира 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. Недопустимо 

диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что 
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это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

Дошкольный возраст (5-6 лет) 

Внеситуативно- 

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. Поощрять 

желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

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

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. Создавать условия и выделять время 

для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 

Дошкольный возраст (6-8 лет) 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений. Создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте.  

Постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу. 

Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 

«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
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достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества. 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности по интересам. 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

*Раздел 3.5. Программы соответствует разделу «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями обучающихся» п. 26 ФОП ДО, стр. 117. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и 

новых форм работы с семьями со стороны дошкольного образовательного учреждения. 

Новизна таких отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». 

Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – представляет собой способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

Необходимо стремиться к поддерживающему взаимодействию педагогов с 

родителями, которое обеспечивает решение тактических, ближайших задач воспитания и 

социализации ребенка в обновляющемся обществе, а также к конструктивному 

взаимодействию, позволяющему снизить уровень невротизации ребенка в условиях 

общественного воспитания и обеспечивающему глубинные связи между детским садом и 

семьей. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 
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 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. 

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 

партнерских 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 ребенка: в соответствии 

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

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

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребенка 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 ребенка 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 ребенка, 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 ребенка с родителями 

(законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей 

младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития 

детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 
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данных о семье каждого обучающегося, ее запросах в отношении охраны здоровья и 

развития ребенка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с семьей с учетом 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 ребенка 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 ребенком, 

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

условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребенка 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. 

При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъектов 

образовательного процесса наряду с детьми и педагогами. Исходя из этого, взаимодействие 

родителей и ДОО представляется как поддержка родителей в вопросах образования 

ребенка, как помощь в становлении компетентного родительства, и как встречная 

поддержка педагогов родителями в проектировании образовательного процесса. 

Система взаимодействия выстраивается поэтапно, на каждом этапе определены цели 

партнерства родителей и ДОО. 

1-й этап – диагностический.  

Цель этапа: изучить ожидания родителей от образовательной деятельности ДОО, их 

потребности и образовательные инициативы семьи для эффективного взаимодействия. 

Изучить особенности семейного воспитания и существующие традиции семьи. 

2-й этап – установление общих целей в развитии и воспитании ребенка. 

Цель этапа: установление доброжелательных межличностных отношений с 

родителями, повышение интереса к образовательной деятельности ДОО организация 

совместной образовательной деятельности детей и родителей, создание положительного 

образа ребенка глазами педагогов и семьи. 

3-й этап – вовлечение родителей в образовательный процесс.  

Цель этапа: формирование целостного образа ребенка и адекватности его восприятия 

как родителями, так и педагогами. Организация совместной образовательной деятельности 

взрослых и детей с учетом образовательных инициатив родителей. Создание единого 

образовательного пространства для ребенка в ДОО и семье. 

4-этап – проблемное поле развития и воспитания ребенка в семье и ДОО.  

Цель этапа: деликатно сформулировать проблемное поле развития ребенка, 

определить причины и варианты решения. Осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку семьи по вопросам развития, обучения и воспитания детей. 

5-й этап – совместная оценка качества образования в ДОО.  

Цель этапа: изучить условия организации образовательного пространства, 

обеспечивающего эмоциональный комфорт и реализацию интересов и запросов детей. 

Изучить ожидания родителей от партнерства с ДОО и удовлетворенность педагогов 

результатами взаимодействия. 

Планируемые результаты взаимодействия ДОО и семьи: 
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 создание эмоционально-психологического комфорта пребывания ребенка в 

ДОО, приближенного к семейному, обеспечение позитивной социализации и 

индивидуализации развития детской личности; 

 создание эмоционально-психологического комфорта пребывания ребенка в 

детском саду, приближенного к семейному, обеспечение позитивной социализации и 

индивидуализации развития детской личности; 

 формирование единых образовательных смыслов и ценностно-целевых 

ориентиров у педагогов ДОО и родителей, создание единого образовательного 

пространства для ребенка; 

 гармонизация детско-родительских отношений; 

 повышение педагогической компетентности у родителей; 

 активизация включенности родителей в деятельность ДОО (от 

возникновения образовательных инициатив к планированию, участию и конструктивному 

контролю); 

 создание атмосферы эмоциональной взаимоподдержки, комфорта, 

взаимопонимания и сотрудничества, общности интересов в образовании ребенка, 

творческом саморазвитии. 

Методы и формы работы с родителями: 

 наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли дошкольного образовательного учреждения, оказывают 

практическую помощь семье); 

 информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе 

анализа этих данных возможно осуществление индивидуального, личностно- 

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями); 

 досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между 

родителями и детьми); 

 информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; родительские 

тренинги; беседы; практикумы; родительские чтения; родительские ринги; круглые 

столы; педагогические гостиные; ток шоу и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как самостоятельной формой, так 

и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений 

по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 
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спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, 

чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

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

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

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

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как 

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

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных 

и развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к дошкольному образовательному 

учреждению. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования у родителей 

практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

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

 родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

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

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 

ребенком (с учетом 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 ребенка, выяснять причины 
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проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге 

проходит просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного ребенка, а 

также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны 

ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребенка 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. 

 

3.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

*Раздел 3.6 соответствует разделу «Направления и задачи коррекционно-

развивающей работы» п. 27. ФОП ДО, стр. 120. 

 

3.7. Рабочая программа 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 среде7. 

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 России8. 

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 

России9. 
                                                      
7 Пункт 2 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
8 Пункт 4 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). 
9 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 (Собрани 
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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. 

ДОО, в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополняет 

приоритетные направления воспитания с учетом: 

 Парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей «С чистым 

сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2019.  

 Парциальной программы регионального содержания: «Байкал – жемчужина 

Сибири» / О.Ю. Багадаева, Е.В. Галеева, И.А. Галкина, О.Ю. Зайцева и др. Иркутск: Изд-во 

«Рекламаград», 2016. 

Воспитательные задачи, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в 

рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического, физического развития. 

Реализация программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 

организациями. 

 

3.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

3.7.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания 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 ребенка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 
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3.7.1.2. Направления воспитания (патриотическое, духовно-нравственное, 

социальное, познавательное, физическое и оздоровительное, трудовое, эстетическое) 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию 

у ребенка 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 ребенка вследствие воспитания у него 

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

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

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

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 духовнонравственного 

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. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

Формирование ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

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

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности 
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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 ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного 

поведения. 

 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление 

целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны 

и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 

Трудовое направление воспитания. 

1) Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка 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 

ребенка ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 
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и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 

развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка 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. 

 

3.7.1.3. Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

ориентиров как обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, 

бережное отношение к живому 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» 

и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 

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. 

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. 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

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. 

 

3.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

3.7.2.1. Уклад ДОО 

№ Составляющие уклада ДОО Описание 

1 Базовые и инструментальные 

(задающие специфику 

реализации базовых) 

ценности ДОО 

1. Базовые ценности: человек, Родина, семья, культура, 

вера, труд, красота, познание, здоровье, дружба, природа. 

2. Инструментальные ценности: сотрудничество, 

ответственность, смелость в отстаивании своего 

мнения, терпимость к мнениям других, честность. 

2 Правила и нормы в ДОО 1. Основу режима образовательного процесса составляет 

установленный распорядок сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

2. Выбор адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям содержания, форм и методов воспитания и 

обучения. 

3. Педагоги, администрация учреждения сотрудничают с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников по созданию условий 

для успешной адаптации ребенка и обеспечения 

безопасной среды для его развития. 

4. Родитель (законный представитель) может получать 

педагогическую поддержку от всех специалистов, 
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воспитателей, администрации по вопросам, касающимся 

образования и воспитания ребенка. 

5. Спорные и конфликтные ситуации разрешаются 

только в отсутствии воспитанников и т.д. 

3 Традиции и ритуалы в ДОО Традиции: 

1. Безусловное принятие каждого ребенка, его сильных и 

слабых сторон. 

2. Беспристрастность в оценке поступков воспитанников. 

3. Терпение и терпимость в достижении цели 

педагогического воздействия. 

4. Диалогичность в общении с детьми. 

5. Отсутствие боязни у педагога признать свою 

неправоту, свои непрофессиональные действия. 

6. Использование чувства юмора как неотъемлемого 

методического средства в работе с воспитанниками. 

7. Исключение значимости своего настроения в общении 

с детьми. 

8. Годовой круг праздников: государственных, 

традиционных праздников культуры, корпоративных, 

праздников посвящений и проводов, личных и 

тематических. 

9. Системные проекты, ключевые традиционные 

события, охватывающие всех участников 

образовательных отношений. 

Ритуалы: 

1. Утренний круг, вечерний круг. 

2. Круг друзей. 

3. Календарь настроения. 

4. Сказка перед сном. 

День рождения. 

4 Какие необходимо добавить? 1. «Дневник группы» оформляется совместно 

детьми, воспитателями, родителями. Его страницы 

должны отражать как индивидуальные особенности 

каждого ребенка (личные предпочтения, интересы, 

умения, желания и пр.), так и то, что объединяет группу 

(название, эмблема, коллективные 

фотографии, любимые группой занятия, виды 

деятельности, дружеские связи, события из жизни группы 

и пр.). 

2. Участие детей в разновозрастных объединениях по 

интересам. Расширение социальных контактов, 

воспитание стремления заботиться о младших, развитие 

навыков взаимообучения. 

3. Участие группы в делах всего дошкольного 

учреждения. Развитие чувства сопричастности с 

коллективом детского сада (дети, родители, 

сотрудники). 
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 Система отношений в 

общностях ДОО 

1. Культура поведения и общения. 

2. Уважительный характер отношений со всеми 

участниками образовательных отношений. 

3. Корпоративная культура. 

4. Внимание к каждому человеку и причастность к 

общему делу. 

5. Культура принятия, уважительное отношение к 

представителям разных культур, включая детей с ОВЗ. 

6. Наставничество. 

7. Открытые и доверительные отношения с родителями. 

8. Культура поведения в сетевом пространстве и т.д. 

5 Характер воспитательных 

процессов в ДОО 

1. Построение процессов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2. Целостный характер воспитательного процесса. 

3. Региональные особенности проектирования 

содержания воспитательного процесса. 

4. Открытость воспитательных процессов во 

взаимодействии с социальными партнерами. 

5. Поиск инновационных форм процесса воспитания в том 

числе для детей с ОВЗ. 

6. Деятельное участие каждого педагога в общих 

событиях. 

7. Привлечение родителей к активному участию в 

процессе воспитания. 

8. Активное и деятельное участие ребенка в 

процессе воспитания на основе сотрудничества и 

деятельной инициативы. 

6 Организация ППРС в ДОО Для обеспечения возможности ребенку осваивать 

окружающий мир и развивать свою индивидуальность, в 

ДОО совершается переход от линейного и полностью 

регламентированного устройства к пространственной 

организации образовательно-развивающей среды. 

Пространственная организация ДОО в целом и каждой 

группы в отдельности реализуется через совокупность 

образовательных пространств, в которых ребенок 

свободно действует, создает и поддерживает вместе с 

другими нормы и правила этих пространств. 

Каждое пространство, с одной стороны, является 

открытым, свободным и предлагает ребенку целый веер 

возможностей для разворачивания своей активности, с 

другой – обладает своими рамками и 

правилами (поведения, взаимодействия, безопасности и 

т. д.), и жесткость этих правил прямо пропорциональна 

насыщенности пространства и степени ограничения 

возможностей прямого воздействия педагога на ребенка 

в нем. 

Основными пространствами ДОО являются: игровое 

пространство; 

пространство художественного творчества; пространство 

физической культуры; пространство познания 

окружающего мира; 

пространство личностно-социального развития. 
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Уклад ДОО сложен и многомерен как сама жизнь, он глубже уровня осознанности 

и всегда будет оставаться недоопределенным. Мы пользуемся понятием «традиции», как 

единицы уклада, сохраняющей все его характеристики. 

С одной стороны, традиции осознаются взрослыми и детьми, с другой – это кусочек 

жизни, со свойственной жизни многогранностью, сложностью, неуловимостью. 

Нам важно, что традиция живет – складывается, видоизменяется и отмирает – 

естественным образом. Мы можем это наблюдать, исследовать и влиять на характер наших 

традиций, на общий уклад жизни. 

Для нас в этом заключается механизм развития образовательной практики: 

наблюдение феномена уклада жизни ДОО, обобщение и соотнесение действующих в 

различных образовательных пространствах традиций, правил, методов и приемов, 

выделение заложенных в них норм, соотнесение этих норм с принципами и задачами 

образовательной практики, с целевыми ориентирами развития детей. 

Значим и другой тип движения: переоценка ценностей, корректировка принципов и 

задач, поиск новых средств и расширение содержания образования втягиванием новых 

предметностей культуры. 

Поэтому мы говорим, что в нашем ДОО образовательным процессом оказывается 

сама пространственная организация, которая складывается из образовательных 

подпространств. Эти подпространства можно разделить на три вида: 

1. Образовательные пространства групп. 

2. «Предметностные» (не предметные, а именно предметностные – имеется в виду 

предметность культуры или культурной практики) образовательные пространства. 

3. Образовательные пространства «общего поля». 

В образовательных пространствах групп за единицу рассмотрения (единицу уклада) 

удобно брать повседневные традиции. В пространстве общего поля – традиции праздников 

и событий годового ритма. А в «предметностных» пространствах – занятие. 

В нашем ДОО нет почасовых планов, подробных указаний «что и когда делать». 

Контроль больше внутренний: соотнесение своей педагогики с общим пониманием 

ценностей, которое мы вырабатываем все вместе. 

Мы вместе вырабатываем принципы, понимание того, что для нас ценно – и в 

зависимости от этого у каждого появляются свои внутренние критерии, собственные пути 

на основе общих ценностей  

Группы ДОО живут в одинаковых условиях и большинство из них разновозрастные. 

Но в этих «одинаковых» группах работают разные люди. Они имеют право оставаться 

разными, самими собой, находить свой интерес и раскрываться так, как они хотят. И дети 

разные, и активность родителей разная. Потому каждая группа имеет свою историю и свой 

образ. 

Для обеспечения возможности ребенку осваивать окружающий мир и развивать 

свою индивидуальность, в ДОО совершается переход от линейного и полностью 

регламентированного устройства к пространственной организации образовательно- 

развивающей среды. 

Пространственная организация ДОО в целом и каждой группы в отдельности 

реализуется через совокупность образовательных пространств, в которых ребенок свободно 

действует, создает и поддерживает вместе с другими нормы и правила этих пространств. 

Под образовательным пространством мы понимаем некую совокупность 

специально организованных средовых условий, в которую входят окружающие ребенка 

люди, окружающая культурная среда (или среды) и разнообразие форм определенного вида 

деятельности, в которую включен ребенок – это не пространство трансляции учебных 

знаний, это пространство создания возможностей двигаться по своей собственной 

траектории, формировать себя. 

Каждое пространство, с одной стороны, является открытым, свободным и 
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предлагает ребенку целый веер возможностей для разворачивания своей активности, с 

другой – обладает своими рамками и правилами (поведения, взаимодействия, безопасности 

и т. д.), и жесткость этих правил прямо пропорциональна насыщенности пространства и 

степени ограничения возможностей прямого воздействия педагога на ребенка в нем. 

При этом важно подчеркнуть, что все пространства ДОО включены в систему 

целостной жизнедеятельности, в связи с чем четкие границы между ними отсутствуют, и 

все они являются взаимосвязанными и взаимопроникающими. 

Основными пространствами ДОО являются: 

 игровое пространство; 

 пространство художественного творчества; 

 пространство физической культуры; 

 пространство познания окружающего мира; 

 пространство личностно-социального развития. 

Помимо этого, уже в ДОО появляются элементы трудового, правового и 

информационного пространств. 

Каждое пространство предполагает возможности разных видов деятельности для 

каждого ребенка: от свободной игры до овладения культуросообразными способами 

действия, свойственными той или иной области. 

По пространственному принципу организована и жизнь групп – от устройства 

помещения с его модульными зонами, ориентированными на разные виды активности и 

легко трансформируемыми под потребности свободной игры детей до выращивания своего, 

особого уклада в каждой группе.  

Игровое пространство. Игровое пространство является самым приоритетным и 

наиболее интегрированным во все остальные пространства, т.к. игра является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Поскольку именно в игре ребенок осваивает окружающий мир и накапливает 

представления о самом себе, в ДОО создаются условия для разворачивания игровой 

деятельности самых разных видов: свободной игры, ролевых игр, сюжетных игр, игр с 

разной степенью жесткости заданных правил и различной предметностью (например, 

математических). 

Модульные игровые зоны в группах устроены таким образом, что в них всегда есть 

возможность творческого приспособления пространства к задачам игры, разворачиваемой 

ребенком (или несколькими детьми) в данный момент. 

Пространство художественного творчества. 

Пространство художественного творчества представлено в ДОО целым рядом 

взаимопроникающих областей: изобразительной, музыкальной, художественного 

конструирования, театральной. Все эти пространства представлены: 

 через развитие эмоциональной отзывчивости и накопление у ребенка 

эстетических впечатлений; 

 через предоставление самых разных возможностей творческой деятельности 

различных видов: рисование, свободное музицирование, художественное конструирование, 

создание своих «сказок» и т.д.); 

 через музыку, музыкальные движения, оркестр, фольклор, изобразительное 

искусство, рукоделие; 

 через праздники, концерты и сюжетно-ролевые игры и подготовку к ним. 

Особое внимание уделяется здесь освоению ребенком способов перевода 

впечатлений, образов, эмоциональных состояний с одного языка художественной 

выразительности на другой. 

Приобретаемый в этом пространстве сенсорный опыт, развитие чувства ритма и 

эмоционально-образное развитие подчинены задаче – освоению ребенком окружающего 

мира природы и мира человеческой культуры через чувственное восприятие, сохранению 
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доверия к этим мирам, усилению вкуса к жизни. 

Пространство физической (двигательно-телесной) культуры. 

Под физической культурой применительно к дошкольному возрасту мы понимаем 

выращивание ребенком представлений о собственном теле, его возможностях и 

ограничениях. 

Это пространство – одно из важнейших в ДОО в силу возрастных особенностей 

дошкольника: потребности в большом объеме двигательной активности, становление 

психических функций через развитие физических способностей. Именно в этом 

пространстве наиболее остро возникает проблема обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, которую мы решаем, с одной стороны, с помощью доверия к ребенку, 

что позволяет ему самому больше доверять себе и лучше чувствовать свои возможности, а 

с другой – через введение (а отчасти – совместное выстраивание) правил безопасности. 

И главным для нас здесь оказывается то, что через физическую культуру возможно 

осознание себя и мира. 

Игровое исследование и узнавание возможностей собственного тела и ощущений в 

движении приводит к осознанию себя в своей физической оболочке. Окружающий 

материальный мир ребенок также изучает собой (буквально – своим телом): как он 

вписывается в пространство, которое наполнено различными предметами, элементами; 

как эти предметы – в зависимости от их строения, формы, материала – реагируют на его 

тело; насколько они опасны или безопасны. 

В связи с этим физическая культура применительно к нашему ДОО – это, в первую 

очередь, культура «вписывания» себя в окружающий мир (который все время встречается 

на пути ребенка в процессе игры или какой-либо другой его деятельности). Отсюда задача 

взрослых, занимающихся физической культурой, – не проводить занятия, а создавать в 

ДОО условия, в которых ребенок все время попадал бы в ситуацию испытания своих 

физических возможностей, своей реакции на встречу с преградами. Кроме того, это 

пространство узнавания, определения своих физических возможностей, фиксации 

преодолений и достижений. 

Пространство познания окружающего мира. 

Все пространства ДОО тесно связаны друг с другом, являются 

взаимопроникающими и взаимодополняющими, обеспечивая ребенку целостную 

жизнедеятельность, исследовательская активность и познавательный интерес 

стимулируются в детском саду повсеместно. 

Познавательный процесс в дошкольном возрасте – это всегда непосредственная 

деятельность ребенка, и это в большой степени определяет организацию среды, где 

ребенок, играя, может познавать окружающий мир. 

На это работают и многообразие модульных зон в группах (ванная комната с ее 

возможностями игр с водой, математические игры, центр природы (экологический уголок), 

книги, которые можно рассматривать, музыкальные инструменты, разнообразные 

конструкторы и другое – все в открытом доступе. 

Пространство личностно-социального развития. 

Приобретение ребенком личностного и социального опыта происходит в ДООи 

повсеместно, во всех выстраиваемых педагогами пространствах. Выделение его в 

отдельное пространство необходимо лишь для подчеркивания важности, решаемых в этой 

плоскости задач. 

 Утренний круг в группе, в процессе которого происходит встреча детей друг 

с другом и с воспитателями. 

 Ежедневное сочинительство – образное выражение своего внутреннего 

состояния, своих актуальных потребностей. 

 Выбор «героя дня». 

 Постоянная необходимость договариваться о правилах, о приемлемых 

способах взаимодействия во всех свободных пространствах Учреждения и другое. 
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Все это непрерывно побуждает ребенка быть внимательным к своему состоянию и 

к состоянию другого, учиться сотрудничеству, конструктивному взаимодействию с 

окружающими. 

Кроме того, свободная, нерегламентированная деятельность способствует 

формированию у ребенка целого ряда умений: ставить перед собой задачи –

самостоятельно или в команде, сосредотачиваться на них, планируя свою работу, и решать 

их, выбирая те или иные способы решения. 

В группах существуют возможности, позволяющие ребенку снимать напряжение и 

учиться саморегуляции: места, где можно уединиться, пространство для игр с водой, песком 

и другими сыпучими веществами. Специальные ритуалы перед дневным сном (чтение или 

рассказывание воспитателем сказок и историй, спокойная музыка и т. д.) также 

способствуют расслаблению и засыпанию ребенка. 

 

Основы правового, трудового и информационного пространств. 

Освоение чужих правил и необходимость вырабатывать свои собственные вместе с 

другими – основа представлений ребенка о своих и чужих границах, то, на чем 

впоследствии будут основываться договорные отношения и правовое поле. Пространством 

приобретения первоначального опыта таких отношений оказываются и разновозрастная 

группа, и пространство свободной игры. 

Трудовое пространство ДОО представлено занятиями ручным трудом, рукоделием  

в группах (как вместе с воспитателем, так и самостоятельно). 

Кроме того, воспитатели и помощники воспитателей побуждают детей к участию в 

организации быта в группе, к освоению самых разных видов трудовой деятельности в 

процессе повседневной жизни. 

Прообразом единого информационного пространства являются стены коридоров 

ДОО, используемые для демонстрации детских работ, создания фотогалерей, вывешивания 

объявлений и афиш, а также детских и взрослых текстов. Взаимодействие с этим 

пространством позволяет ребенку полнее переживать свою принадлежность всему детско-

взрослому сообществу. 

 

3.7.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Среда дошкольного образовательного учреждения – элемент воспитательной 

системы учреждения, комплекс природных, материальных, предметно-эстетических, 

социальных элементов, в процессе освоения которых происходит создание коллективом 

жизненного пространства, обеспечивающего решение воспитательных задач. 

Компонентами воспитывающей среды, на наш взгляд, можно считать 

целенаправленно педагогически сконструированные различные виды сред и их 

использование в процессе воспитания. 

Основные компоненты воспитывающей среды и показатели наличия 

воспитывающего влияния в различных видах сред. 

1. Эмоциональная среда: наличие традиций, ритуалов, символов (девизы, 

песни, форма, эмблемы), вовлекающих воспитанника в эмоциональное переживание, 

развивающие активность, творчество, самодеятельность. 

2. Содержательная среда: специфические направления жизнедеятельности 

Учреждения, носящие развивающий характер, т.е. влияющие на формирование и развитие 

личности (волонтерство, самоуправление и пр.); содержание взаимодействия участников 

среды, развивающее ее субъектов (повседневное общение, задающее эталонные нормы и 

т.д.). 

3. Художественно-эстетическая среда: цветовое, световое решение визуальной 

среды организации; формообразующие элементы, создающие особый климат Учреждения, 

  

которые влияют на образ жизни воспитанника в нем (образность интерьеров, малые 



61 

 

архитектурные формы, дизайн помещений и т.п.), визуальная эстетика среды. 

4. Информационная среда: наличие собственных средств информации (пресс-

центр, газета, журнал, информационный стенд и др.). Возможность у воспитанников влиять 

на содержание информационной среды, представлять свои позиции. 

5. Предметная среда: материально-техническое обеспечение учреждения (ТСО, 

аппаратура), благоустроенность помещений, площадок. 

6. Природная среда: озеленение, экологичность, природосберегающие меры, 

использование природных возможностей в жизнедеятельности Учреждения. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал и содействующего его включению в современную культуру. 

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). 

Для реализации целей и задач воспитания детей в ДОО 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; 

 творческая мастерская; 

 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования; 

 театрализованные игры, инсценировки. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы ДОО представляла для детей среду, в которой 

будет возможным приблизить образовательно-воспитательные ситуации к реалиям детской 

жизни, научит ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 
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3.7.2.3. Общности (сообщества) ДОО 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

видов общностей (профессиональных, профессионально-родительских, детско-взрослых, 

детских). 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно содействие 

друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

наличие общих симпатий, ценностей и смыслов. 

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, которая 

представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, 

происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью 

те формы, и тот путь, следуя по которому, ребенок приобретает новые и новые свойства 

своей личности, черпая их из среды, как из основного источника своего развития, тот путь, 

по которому социальное становится индивидуальным. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

Самию 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; 

 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. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной 

формой взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные 

события оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды 

детской деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия 

в процессе проведения традиционных мероприятий. Применяются различные виды игр: 

сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и малоподвижные, народные, игры- 

драматизации, квест-игры. 

3. Творческие мастерские. В мастерских ребята занимаются рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные макеты, лэпбуки, 

экологические знаки и стенгазеты, подарки, поделки для выставок, социальных акций. 
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Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий. 

4. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 

удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

5. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

6. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

7. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

8. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или 

театральной гостиной. 

9. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 

традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

  

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

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

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 

усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 

различается дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 

особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 

необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Основные формы и содержание работы 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 вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

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 проведенной деятельности. 

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают свое решение вопроса. 

6. «Родительский клуб». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 
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проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 

запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОО с родителями. Взаимодействие происходит через мессенджеры 

WhatsApp, Viber и через видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы. 

8. 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. 

9. «Творческая мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители 

и педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 

11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, 

где с профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

 

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 должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 

определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 

том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 

друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

ДОО должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так 

и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 
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подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех 

правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для 

ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. Организация жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. «Творческие мастерские». Дети с удовольствием участвуют в подготовке 

новых экспозиций, изготовлении экспонатов для выставок: игрушек, предметов народного 

быта и др. Интерес к творчеству отражается в рисунках детей, аппликациях, в изготовлении 

коллажей, лэпбуков, макетов и других видах творческой деятельности. 

2. «Литературная гостиная». На встречи приглашаются известные люди, 

работники библиотеки, бабушки и дедушки, которые рассказывают о родном крае, 

знаменитых земляках, Великой Отечественной войне, природе. Каждая встреча 

заканчивается или концертом, или совместной продуктивной деятельностью. 

3. Мини-спектакли. По тематике календарных праздников, на основе знакомых 

фольклорных произведений или разработанных педагогами сценариев, организуются 

творческие мини-спектакли. Театрализация стимулирует развитие личностных качеств и 

эстетических чувств. 

4. Проекты. Проектная деятельность рассматривается нами как одна из 

наиболее действенных и результативных форм организации взаимодействия с детьми, при 

которой всесторонне развивается ребенок дошкольного возраста. Благодаря проектам 

активизируется речевая, творческая, познавательная деятельность, формируются и 

закрепляются знания по тематике у всех участников: детей, педагогов, родителей. 

5. «Фольклорные посиделки». При ознакомлении детей с историей и культурой 

родного края или России обязательно включают произведения народного (регионального) 

фольклора. Используют потешки, стихи, песни, сказки, игры. Знакомятся с персонажами 

национального фольклора. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в ДОО направлена на создание воспитывающей среды как 

условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития 

детей. 

Воспитатель должен соблюдать 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 дает 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 
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детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя ДОО. 

 

3.7.2.4.  Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной 

из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В первом разделе Программы ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и национальные 

ценности российского общества, которые отражаются в основных направлениях 

воспитательной работы ДОО. 

 

Патриотическое направление воспитания (образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»). 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего 

края, духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности 

за настоящее и будущее своего народа, России. 

 

Модуль «Я живу в России» 

Понятие «гражданское воспитание» является новым направлением для 

дошкольников. Воспитывать гражданина – это значит готовить человека к участию в 

решении государственной задачи, выполнению функций хозяина, труженика, защитника 

Родины, готового к активной деятельности на ее благо. 

Задачи патриотического воспитания: 

1. формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 
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культурному наследию своего народа; 

2. воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3. воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4. воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО обращает особое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и 

своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 

Социальное направление воспитания (образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение 

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 

детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 

представления о мире профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе 

положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

 

Модуль «Мой дом, моя семья» 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 

заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО обращает особое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 

правилами, традиционные народные игры и пр.; 
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 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных 

видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 

Познавательное направление воспитания (образовательная область: 

«Познавательное развитие»). 

Ценность – знание. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, 

в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

 

Модуль «Хочу все знать»  

Задачи познавательного направления воспитания: 

1. Развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы. 

2. Формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний. 

3. Приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- 

источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, 

просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 

включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 

различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания (образовательная область 

«Физическое развитие») 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

 

Модуль «Человек. Мое здоровье» 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1. Обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка. 

2. Закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды. 

3. Укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям. 
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4. Формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

5. Организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

6. Воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 

ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО обращает 

особое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в 

тесном контакте с семьей. 

 

Трудовое направление воспитания (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие») 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском 

саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его 

нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 

 

Модуль «В мире профессий» 

Основные задачи трудового воспитания: 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 
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При реализации данных задач воспитатель ДОО обращает особое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 

использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно 

сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов 

труда, желанием приносить пользу людям. 

 

Этико-эстетическое направление воспитания (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 

поведения, с накоплением нравственных представлений. 

 

Модуль «Народная культура и традиции»  

(интеллектуальное воспитание – творческие соревнования, экскурсии) 

Основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1. формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2. воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4. воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5. развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6. формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО 

обращает особое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, 

этикет вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в 

общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, 

владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с 

игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к 

предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее, после 

завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к 

красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих 

детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, 

воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного 

слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 

3.7.3. Формы совместной деятельности в ДОО 

3.7.3.1. Работа с родителями (законными представителями). 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в 

образовательной программе ДОО отражается сотрудничество учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при 

подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и 

таланты детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для ДОО важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, 

сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному 

образованию. Педагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные 

бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), публикуют 

информацию в групповых блогах и на сайте ДОО, привлекают родителей к участию в 

проведении праздников, развлечений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер- классов. 

Экскурсии, целевые прогулки (совместно с родителями) помогают дошкольнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных в несадовых 

ситуациях. В рамках взаимодействия с семьей в ДОО, одной из эффективных форм 

поддержки являются консультационные встречи со специалистами. В ходе встреч 

обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и развития детей. 

Периодичность встреч и тематика определяются запросом родителей (законных 

представителей). Для получения дополнительной информации о характере и причинах 

возникновения той или иной проблемы, возможных путях и способах ее решения 

проводятся микроисследования в сообществе детей и родителей (экспресс-методики, 

анкеты, тесты, опросники). 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) 

детей дошкольного возраста строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОО, в которой строится 
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воспитательная работа. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет ДОО, участвующие в решении вопросов воспитания и 

социализации детей. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания; мастер- 

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет- 

сайте ДОО, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; 

виртуальные консультации педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c 

целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

3.7.3.2. События ДОО 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими 

людьми в значимой для него общности. 

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную 

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация. 

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 

Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая 

ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная 

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Задачи педагога: 

 наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия); 

 помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности; 

 следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми, при этом взрослый создает условия для 

самореализации. 

Задачи педагога: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 
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 при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу; 

 помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

 помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость 

полученного результата. 

 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. 

Событие – это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем 

дети. В данной деятельности взрослый находит и вводит в детское сообщество такую 

проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. 

Развитие ситуации будет зависеть в первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

 заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересуе 

детей; 

 дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний; 

 помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 

планы; 

 насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и других видах деятельности. 

 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы 

необходимые условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за 

исключением помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

 создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

 развивать детскую игру; 

 помогать детям взаимодействовать в игре; 

 не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Воспитательный процесс планируется с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального запроса их родителей (законных 

представителей). Система планирования деятельности в дошкольном 

учреждении обеспечивает комплексное развитие личности ребенка и учитывает 

особенности дошкольников, приоритетные задачи их развития в том или ином возрасте, 

оптимальные формы взаимодействия взрослого и ребенка, позволяющие охватить 

образовательный процесс в целом. Планирование воспитательной работы обеспечивает 

интеграцию разнообразного содержания форм работы с воспитанниками ДОО по всем 

образовательным областям ООП и направлениям Программы во всех видах детской 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста предлагаются разные профессиональные, 

международные праздники экологической направленности: 

 «Всемирный день земли», 

 «Всемирный день воды», 

 «Международный день птиц», 

 «Международный день животных». 
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 Международные праздники социальной направленности: «Всемирный день 

«спасибо»», «Всемирный день улыбок». 

В планировании образовательной деятельности с детьми отражены особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, организуемых в ДОО: 

 День знаний, 

 День матери, 

 Новый год, 

 День защитника Отечества, 

 Международный женский день, 

 День Победы, 

 Выпускной бал. 

Традиционными общими праздниками являются сезонные праздники, которые 

основываются на народных традициях и фольклорных материалах: 

 «Осенины», 

 «Масленица», 

 «Колядки», 

 «Праздник русской березки». 

Общекультурными традициями жизни ДОО стали такие формы как: 

 танцевальный флэш-моб, 

 выход детей за пределы ДОО на целевые прогулки и экскурсии, 

 взаимодействие детей старшего и младшего дошкольного возраста в ДОО, 

 концерты, 

 ярмарки, 

 поэтические вечера, 

 творческие мастерские, 

 воспитание театром. 

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 ежегодном 

примерном календарном плане воспитательной работы, составляемом общностью 

педагогов ДОО. 

 

3.7.3.3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ООП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Реализация воспитательного процесса в ДОО обеспечивается на основе вариативных 

форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО. В 

качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные виды 

деятельности: двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно- 

исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из разного материала), осуществляемые в ходе 

режимных моментов, НОД, в самостоятельной деятельности детей, в индивидуальной 

работе с детьми. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 
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времени пребывания ребенка в ДОО. 

1. Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры). 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

3. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.). 

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

5. Творческая мастерская, предоставляющая детям условия для использования 

и применения знаний и умений. 

6. 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. 

7. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом 

и пр.). 

8. Развлечения способствуют разностороннему развитию, знакомят с 

различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и 

жизненный тонус, повышают двигательную активность. Развлечения с одной стороны, 

закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме 

вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания об окружающем 

мире. 

9. Проектная деятельность является одной из привлекательных и 

результативных форм совместной партнерской деятельности дошкольников, и взрослых. 

Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, 

которая направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий 

(умений), универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности. Проектная деятельность, как вид культурной 

практики, – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно с взрослыми формировать практический опыт, добывать его 

экспериментальным путем, анализировать его и преобразовывать. 

10. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой любимый 

детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши папы 

удалые», «Люблю тебя, мой край родной». На выставках представляются творческие 

работы детей. Активно привлекаются родители для участия в выставках семейного 

творчества по различным направлениям. 

11. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие 

сотрудники, родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций 

дошкольники получают природоведческие знания, социокультурные и экологические 

навыки, активную жизненную позицию. 

12. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание 

и проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 

13. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих 
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традиционных событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности 

(физкультурные досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность 

в здоровом образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

3.7.4. Организация предметно-пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

прилегающей территории для развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-пространственная развивающая среда (далее – ППРС) обеспечивает 

реализацию Программы, с учетом возрастных особенностей детей, а также национально- 

культурных и климатогеографических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Состояние помещений соответствует гигиеническим требованиям СП, нормам 

противопожарной и антитеррористической безопасности. 

В каждой возрастной группе ДОО созданы условия для самостоятельного активного 

и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

 условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии 

с возрастом детей); 

 условия для развития технического творчества для самостоятельной 

конструктивно-технической деятельности ребенка; 

 условия для развития двигательной активности детей (спортивные уголки); 

 условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

 условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

 условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

ППРС выдержана с учетом требований ФГОС ДО открывает воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия педагогов на эффективное использование 

отдельных ее элементов. ППРС создается творческими усилиями педагогов, сотрудников, 

родителей и соответствует их интересам и потребностям. 

Коллектив прилагает усилия, чтобы ДОО представляла 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. 

 

3.7.5. Социальное партнерство 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно 

содержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 

Программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов Программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации. 

ДОО – современное, динамично развивающееся образовательное учреждение, в 

котором сохраняются лучшие традиции прошлого, осуществляется стремление к 

современному и инновационному будущему. 
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ДОО взаимодействует с объектами социального окружения на основе взаимных 

договоров и планов работы через разные формы и виды совместной деятельности. 

Для создания качественных условий воспитания, обучения и развития детей 

осуществляется сотрудничество с учреждениями образования и культуры. Самораскрытие 

личности и самореализация творческих способностей воспитанников обеспечиваются 

социальными партнерами, что способствует успешной социализации воспитанников. 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом реализации Программы. 

 

Значимые партнеры взаимодействия Программы 

№ Адрес сайта, контакты Краткое описание проектов, 

обогащающих 

воспитательное 

пространство 

Точки взаимодействия 

1. Иркутский областной 

краеведческий музей 

https://museum-

irkutsk.com/ 

Патриотическое воспитание 

дошкольников – воспитание 

любви к родной природе, 

родному дому, семье; 

истории и культуре своей 

страны. 

1. Экскурсии. 

2. Праздники. 

3. Встречи с интересными людьми. 

4. Исторические, природоведческие 

игры, конкурсы и викторины. 

2. Детская библиотека им. 

А.С. 

Пушкина 

https://cbs-irkutsk.ru/db/ 

Воспитательные функции 

библиотеки 

рассматриваются в 

контексте развития у 

читателя культуры чтения, 

любви к книге, а также таких 

общечеловеческих качеств, 

как честность, 

добросовестность, 

правдивость, порядочность, 

высокую нравственность, 

духовность. 

1. Использование фонда библиотеки 

для организации занятий с детьми, 

воспитателями и родителями. 

2. Проведение бесед, викторин с 

детьми по прочитанным книгам 

сотрудниками библиотеки. 

3. Организация выставок детских 

рисунков, поделок. 

3. Дом детского творчества 

№1 https://38ddt1.ru/ 

Развитие у детей мотивации 

к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных 

образовательных программ и 

услуг в интересах личности, 

1. Занятия. 

2. Праздники, развлечения, 

тематические музыкальные вечера и 

конкурсы. 

3. Театрализованные представления, 

выставки рисунков и поделок. 

4. Кружковая работа и др. 

4. МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 15 

http://school15.irk.ru/ 

Преемственность в 

содержании 

обучения и воспитания. 

Стиль взаимодействия детей 

и взрослых. 

Преемственность 

предметной среды. 

1. Экскурсии в школу, посещение 

школьного музея, библиотеки. 

2. Знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы, 

участие в совместной 

образовательной деятельности, 

игровых программах. 

3. Выставки рисунков и поделок. 

4. Встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками ДОУ (ученики 

начальной и средней школы). 

5. Совместные праздники (День 

https://museum-irkutsk.com/
https://museum-irkutsk.com/
https://cbs-irkutsk.ru/db/
https://38ddt1.ru/
http://school15.irk.ru/
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знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные 

соревнования дошкольников и 

первоклассников. 

6. Посещение дошкольниками 

адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия 

с психологом). 

5. ОГИБДД МУ МВД 

России 

«Иркутское» https://xn--

90adear.xn-- 

p1ai/r/38/divisions/1603 

Снижение возможности 

опасных 

ситуаций на улице, которые 

могут привести к травмам 

детей. 

Соблюдение детьми правил 

дорожного движения 

1. Выставки рисунков, творческих 

работ по 

ПДД. 

2. Познавательная информация по 

правилам дорожного движения, 

методические материалы, 

тематические мультфильмы и 

фильмы, социальная 

реклама и т.д. 

6. Дом ветеранов г. 

Иркутска 

Формирование у детей 

потребности совершать 

добрые дела и поступки, 

воспитание чувства 

сопричастности к 

окружающему, развитие 

таких качеств, как 

сострадание, 

сочувствие, находчивость, 

любознательность, 

коммуникабельность, 

ответственность, чувство 

собственного достоинства. 

1. Подготовка концертных номеров.  

2. Изготовление атрибутов к 

праздникам.  

3.Участие в спортивных и иных 

мероприятиях. 

7. ОГБУЗ «Иркутская 

городская  поликлиника 

№15» 

https://www.p15irk.ru/ 

Формировать представления 

детей о людях медицинских 

профессий. 

Воспитывать заботливое 

отношение к больным, 

уважение к труду врача и 

медицинской сестры. 

Снижение числа пропусков 

детьми по болезни. 

1. Познавательная информация.  

2. Буклеты. 

3. Тематические мультфильмы и 

фильмы, социальная реклама. 

4. Участие в мероприятиях. 

 

3.7.6. Организационный раздел Программы воспитания 

3.7.6.1.  Кадровое обеспечение 

Основными исполнителями Программы являются педагоги ДОО. Кадровый состав 

педагогического коллектива в полной мере обеспечивает успешную реализацию 

Программы, соответствует актуальным требованиям, предъявляемым к уровню 

квалификации и компетентности педагогов дошкольного образования. Методическое 

сопровождение деятельности педагогических работников, контроль реализации 

Программы и выполнения мероприятий, включенных в Календарный план, обеспечивает 

заместитель заведующего. 

Воспитательно-образовательною работу с детьми в ДОО осуществляют 8 человек, 

из них: 

https://www.p15irk.ru/
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 инструктор по физической культуре – 1 человек (внутренний совместитель); 

 музыкальный руководитель – 1 человек (внешний совместитель); 

 воспитатели – 7 человек. 

Уровень профессиональной квалификации педагогического коллектива: 

 первая квалификационная категория – 2 педагога; 

 соответствие занимаемой должности – 2 педагога. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (районные методические 

объединения, семинары, научно-практическая конференция, курсы повышения 

квалификации); 

 консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

 организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы (педагогический совет, семинар, семинар-практикум, неделя педагогического 

мастерства, «Школа молодого воспитателя» по повышению профессионального мастерства 

начинающих педагогов, «Творческая группа» в состав, которой вошли опытные, 

инициативные и целеустремленные педагоги детского сада, наставничество). 

 

3.7.6.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы представляет 

собой перечень локальных правовых документов ДОО, в которые вносятся изменения 

после принятия Программы: 

 Основные локальные акты; 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ДОО; 

 Программа развития ДОО; 

 Рабочая программа воспитания ДОО; 

 Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 План работы на учебный год; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в ДОО; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОО: 

штатное расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОО. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

 

3.7.6.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат традиционные ценности 

российского общества.  

В ДОО созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых 

ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с 
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особыми образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности 

ребенка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учетом особенностей развития и 

образовательных потребностей ребенка; речь идет не только о физической доступности, но 

и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

IV. Организационный раздел Программы 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Федеральной программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребенка, принятие воспитанника таким, какой он есть, 

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования 

(опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и 

методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться); 

4) учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным 

особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, 

социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социальноличностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребенок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и 

прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 



81 

 

результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 

запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания 

и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной 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 социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В 

детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. 

Предметно-развивающая среда включает все, что доступно непосредственному 

восприятию ребенка и использованию им в практической деятельности, она соответствует 

противопожарным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ конструируется на основе 

следующих принципов: содержательной насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

Насыщенность среды определяется соответствием 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, 
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оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, 

однако основные центры, есть практически везде: центр игры, центр книги, центр 

творчества, центр науки, центр спорта, центр конструирования. 

В группах раннего возраста: 

 центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

 центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

 центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

 центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

 центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 

стихов, рассматривания картинок; 
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 центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 

деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 

самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

 центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и 

малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в 

физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, 

спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие»; 

 центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 

развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 

образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых 

детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

 центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного 

материала и детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

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

развитие»; 

 центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал 

и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования 

элементарных математических навыков и логических операций в интеграции содержания 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие»; 

 центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

 центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 

расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 

взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;  

 книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 

детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 

формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, 

воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных 

потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

 центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет 

организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с 

содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие»; 

 центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 



84 

 

воспитанников; 

 центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 

содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»10. 

 

Содержание центров активности 

Игровой центр 

1. Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

2. Оборудование для режиссерской игры: 

 многофункциональные кубики; 

 макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); 

 наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: 

человечки, солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда); 

 животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические 

существа); 

 неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, 

бутылочки; 

 символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей группе 

– неопознанные предметы и объекты; в подготовительной к школе группе – мелкие 

плоскостные изображения и несколько игровых полей). 

 

Центр книги 

1. Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста: 

 произведения фольклора, 

 сказки русские народные и народов мира; 

 произведения русской и зарубежной классики; 

 произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи). 

2. Книги, любимые детьми этой группы. 

3. Книги по тематике недели. 

4. Обменный фонд (для выдачи на дом). 

5. Детские журналы (старшая группа). 

6. Детские рисунки. 

7. Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). 

8. Увлечение детей (открытки, календари). 

 

Центр речевого творчества 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма. 

1. Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см). Наклеить кусочек 

искусственного меха, наждачную бумагу, кусочек мягкой ткани, воск от свечи, чтобы на 

поверхности образовались застывшие капли, кусок веревки или толстый шнурок, спички 

или маленькие толстые палочки, скорлупки от орехов, фольгу или целлофан, бархат или 

бархатистую ткань, рубчатую ткань, крупу, чешуйки от шишки. 

                                                      
10 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и 

комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 

дошкольного образования (разработаны во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 
 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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2. Коллаж – лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные 

картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их 

иллюстрациями). 

 

Центр театрализованной деятельности 

1. Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок. 

2. Кукольный театр. 

3. Театр из игрушек-самоделок. 

4. Театр резиновых игрушек. 

5. Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры. 

6. Клубковый театр. 

7. Театр марионеток. 

8. Плоскостной театр. 

9. Теневой театр. 

10. «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, 

манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках. 

11. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов). 

12. Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не 

соотносящиеся по размеру, цвету. 

13. Игры, разрезанные картинки. 

 

Центр науки. Детское экспериментирование и опыты. 

1. Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина. 

2. Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы. 

3. Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема. 

4. Мерные ложки (от детского питания). 

5. Сита и воронки. 

6. Резиновые груши разного объема. 

7. Половинки мыльниц. 

8. Формы для льда. 

9. Резиновые перчатки. 

10. Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без 

игл, колбы, деревянные палочки). 

11. Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля. 

12. Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические 

вещества (соли для ванн, пищевые добавки). 

13. Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания. 

14. Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости- 

упаковки (для рассматривания песчинок, глины). 

15. Лупы. 

16. Клеенчатые фартуки. 

17. Нарукавники. 

18. Щетка, совок, тряпки. 

19. Технический материал – гайки, скрепки, винтики. 

20. Разные виды бумаги. 

21. Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи. 

22. Природный материал. 

23. Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики). 

24. Карточки-схемы проведения экспериментов. 
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25. Индивидуальные дневники для экспериментирования. 

26. Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам 

работы в уголке экспериментирования). 

27. Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей 

группе – любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте – задающий 

вопросы почемучка), от имени которых моделируется проблемные ситуации. 

 

Центр природы 

1. Комнатные и искусственные растения.  

2. Сезонный растительный материал. 

3. Место для труда. 

4. Календарь наблюдений. 

5. Ящики с посадками. 

6. Календарь природы. 

7. Макеты. 

8. Музейный и коллекционный материал. 

9. Модель времена года. 

 

Центр конструирования 

1. Конструкторы с разными способами крепления деталей. 

2. Игры типа «Танграм». 

3. Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение 

работы). 

4. Простейшие чертежи. 

5. Опорные схемы. 

6. Необходимые для игр материалы и инструменты. 

 

Центр занимательной математики (Игротека)  

Для детей 3 – 4 лет 

1. Игра «Чудесный мешочек». 

2. Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и 

группировка их по 1 – 2 признакам (например, большую корзинку – большие мячи; в 

красную коробку – красные кубики). 

3. Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов 

по размеру, цвету (выложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом). 

4. Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы. 

5. Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение 

и называние геометрических фигур по цвету, размеру, форме (рамки- вкладыши). 

6. Геометрическая мозайка. 

7. Две-три матрешки. 

8. Пирамидки из 3 – 4 колец одинакового и разного размера. 

9. Предмета одежды разного размера и назначения. 

10. Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое 

лото, Подбери ключ к замку). 

11. Игры с алгоритмами – заданной последовательностью действий. 

 

Для детей 4 – 5 лет 

1. Игры – логические кубики, уголки, «составь куб». 

2. Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб», «сложи 

картинку». 

3. Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера. 

4. Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», 
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«Достройка»). 

5. Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание 

временных отношений. 

6. Игры для освоения величинных, числовых, пространственных отношений 

(«составь такой же узор»). 

7. Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых действий 

(«выращивание дерева»). 

8. Альбомы с образцами логических упражнений. 

9. Альбом для детского творчества. 

 

Для детей 5 – 8 лет 

1. Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Кирпичики», «Уникуб». 

2. Трафареты, линейки. 

3. Игры «Петнамино», «Забавные мячи». 

4. Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей 

(«Дроби», «Составь круг»). 

5. Игры с цифрами, монетами. 

6. Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать 

разные величины. (часы-конструктор, весы и т.д.). 

7. Игры с алгоритмами. 

8. Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). 

9. Календарь, модель календаря. 

10. Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат. 

 

Центр творчества 

Оборудования для изобразительной деятельности 

1. Полочка с подлинными произведениями искусства. 

2. Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. 

3. Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры. 

4. Белая и цветная бумага. 

5. Ножницы. 

6. Пластилин, салфетки. 

7. Губки, штампы, тампоны. 

8. Стеклышки, свечи. 

9. Силуэты, одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. 

10. Доски для рисования мелком. 

11. Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации. 

12. Баночки для воды. 

13. Природный и бросовый материал. 

14. Дидактические игры. 

 

Для детей 2 – 4 лет 

Предметы быта: вышитая, расписная одежда, расписная посуда, глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), деревянные (семеновская, 

полохов-майданская, матрешки, грибки, кони-каталки), соломенные. 

Скульптура малых форм, изображающая животных (анималистическая). 

 

Для детей 3 – 4 лет (дополнительно к указанным выше) 

1. Игрушки из глины (тверская, вятская). 

2. Из дерева (богородская, архангельские птицы из щепы). 

3. Предметы из резной бересты: коробка, шкатулки (архангельские, вологодские). 

4. Расписные разделочные доски (городецкие). 
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5. Подносы (жостовские). 

6. Расписная посуда (новгородская, псковская, вятская). 

7. Скульптура разных видов (малая пластика, декоративная). 

 

Для детей 5 – 8 лет 

1. Произведения русского прикладного и искусства других народов, игрушки из 

глины, из дерева, щепы, соломы, папье-маше, предметы быта из бересты, росписи и резьба, 

керамическая посуда, кружево, вышивка из разных областей, чеканка. 

2. Скульптура малых форм. 

3. Монументальная скульптура 

4. Станковая скульптура: бюсты, портреты. 

5. Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская. 

 

Центр спорта 

1. Мини-физкультурные уголки. 

3. Материалы для игр. 

 

Творческая мастерская 

1. Разный бросовый материал. 

2. Ткань. 

3. Дерево. 

4. Природный материал. 

5. Опорные схемы. 

6. Операциональные карты. 

7. Простейшие чертежи. 

8. Модели. 

 

Центр повседневного бытового труда 

1. Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке 

одежды, стирке, глаженью. 

2. Девочкам – для обучения вышиванию, шитью на детской швейной машинке. 

3. Мальчикам – для обучения моделированию, работы молотком, пилой. 

 

Центр (уголок) ПДД 

1. различные пособия, демонстрационный материал (макеты, плакаты, дорожные 

знаки, модели разных видов транспорта, детские коляски, куклы, атрибуты для игр по 

правилам уличного движения, макеты перекрестка, домов и улиц); 

2. настольно-печатные игры по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, воспитанию ЗОЖ («Осторожно, дорога!», «Незнайка на улице», «Дорожные 

знаки», «Зеленый светофор»); 

3. дидактические игры по всем разделам познавательного направления, 

демонстрационный, методический материал (альбомы на разные темы, иллюстрации, 

наборы игрушек, серии картинок или открыток, разнообразные коллекции, макеты и др.), 

подборки книг, познавательных детских энциклопедий, видеофильмов, слайдов; 

4. произведения с разным содержанием: познавательные - Е. Хоринский «Спичка- 

невеличка», И. Тверабукин «Андрейкино дежурство», Б. Житков «Пожар в море», Л. 

Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»; С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», 

«Пожар»; юмористические – С.Я. Маршак «Кошкин дом», «Колобок», 

«Приключения Буратино», К. Чуковский «Телефон», «Айболит», Н. Носов «Телефон» и др. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться 

к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует 
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свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих интересов и 

возможностей, стремиться к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по 

собственному желанию. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен 

механизм саморазвития, самореализации подрастающей личности. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1. возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда 

работников ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

За дошкольным образовательным учреждением в целях обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом закреплены объекты права 

собственности (здания, оборудование, а также другое необходимое имущество 

потребительского, социального, культурного и иного назначения). 

Дошкольное образовательное учреждение владеет, пользуется и распоряжается 

закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом в соответствии с его 

назначением, Уставом и законодательством Российской Федерации. Дошкольное 

образовательное учреждение несет ответственность перед собственником за сохранность 

и эффективное использование закрепленного за ним имущества. 

Блоки Составляющие 

Педагогический блок 4 групповых ячейки: 

– групповая, спальня (совмещены); 

– приемная; 

– туалетная. Кабинеты: 

– кабинет заведующего; 

– кабинет заместителя заведующего. 



90 

 

Медицинский блок Медицинский и процедурный кабинет. 

Изолятор. 

Хозяйственный блок Кабинет заведующего хозяйством. 

Пищеблок. 

Прачечная. 

Подсобные помещения. 

В групповых помещениях, в соответствии с ФГОС ДО оборудованы центры для 

организации разнообразной деятельности детей (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 

соответствующими возрасту детей. Оборудование помещений соответствует возрасту 

детей, учтены гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) соответствуют 

обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и национальным 

стандартам. 

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все 

строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное 

освещение всех помещений. В помещениях используется преимущественно 

люминесцентное освещение. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организации общественного питания, изготовлению в них пищевых продуктов 

и продовольственного сырья. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и 

холодильным оборудованием. Набор оборудования производственных, складских 

помещений соответствует санитарным правилам. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в 

учреждение, имеют документы, подтверждающие их происхождение, качество и 

безопасность. При организации питания детей и составлении примерного цикличного меню 

учреждение руководствуется санитарными правилами, среднесуточным набором продуктов 

питания, с учетом возраста детей. 

Учреждение выполняет требования, определяемые в соответствии с правилами 

пожарной безопасности: 

 территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте; 

 расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения; 

 в коридорах, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 

выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности; 

 эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием; 

 здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре; 

 для отделки стен и потолков не используются горючие материалы; 

 здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 

Учреждение имеет все виды благоустройства: водопровод, канализацию, 

централизованное водяное отопление. На территории расположены 4 групповые игровые 

площадки. Площадки оборудованы песочницами, балансирами и другими 

приспособлениями для игр и занятий детей. 

Учреждение оборудовано   специальными   системами   безопасности: кнопкой 

«Тревожной сигнализации», специальной автоматической пожарной сигнализацией. 
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Дополнительно контроль за безопасностью образовательного процесса осуществляют 

ночные сторожа. 

Медицинское обеспечение воспитанников Учреждения осуществляется старшей 

медсестрой детской поликлиники (по договору). 

Медицинский кабинет размещен на первом этаже, оснащен необходимым 

оборудованием и инструментами. 

Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в 

Учреждении соответствуют требованиям СанПин: водоснабжение, канализация, 

отопление находятся в удовлетворительном состоянии. 

Обеспечение методической литературой и дидактическими пособиями 

соответствует возрастным особенностям детей и потребностям педагогического 

коллектива. 

В Учреждении имеются технические средства обучения, выход в интернет. 

Перечень ТСО, имеющихся в учреждении: 

Тип техники Место установки Количество 

Телевизор Групповые помещения 4 

Мультимедийный 

проектор 

Групповое помещение № 3 1 

Компьютер Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Медицинский блок 

Групповые помещения № 2, 3, 4 

7 

Ноутбук Кабинет заведующего 1 

МФУ Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

2 

Принтер Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Групповые помещения № 3, 4 

5 

* В детском саду отсутствуют музыкальный и физкультурный залы, исходя из этого 

музыкальные занятия, и занятия физической культурой в помещении проводятся в 

групповых комнатах. Для проведения занятий в данных направлениях развития ребенка 

среда трансформируется, освобождается центральная часть помещения. Для музыкальных 

занятий, и занятий физической культурой в каждой групповой комнате предусмотрен 

инструмент (фортепиано), а также дополнительное оборудование и пособия. Все 

оборудование и инвентарь, используемый детьми устанавливаться и размещаться с учетом 

их полной безопасности, оборудование должно быть исправным, безопасным и 

соответствовать возрастным показателям. 

Занятия проводятся по подгруппам. Во время работы с подгруппой детей все дети 

должны находиться в поле зрения инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя, которые осуществляют постоянный контроль над всеми выполняемыми 

детьми действиями (основные виды движений, элементы танцев), осуществляет страховку 

и помощь детям. 

Для предотвращения травматизма детей на данных занятиях соблюдаются все 

правила организации занятия, требования к методикам музыкального, физического 

развития и воспитания детей дошкольного возраста, санитарно-гигиенических условий и 

форм одежды. 

 

4.4. Обеспечение программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп. – М.: Мозаика-Синтез. 2019. 
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2. Образовательная программа «Азы финансовой культуры для 

дошкольников»: пособие для воспитателей, методистов и руководителей дошкольных 

учреждений/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. – 3-изд. – М.: Вита- Пресс, 

2020. 

3. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. 

4. Методические рекомендации: пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг 

«Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – 3-изд. – М.: Вита-Пресс, 2020. 

5. Играем вместе: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы 

для дошкольников». – 3-изд. – М.: Вита-Пресс, 2020. 

6. Читаем и обсуждаем: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ 

Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. 

Азы для дошкольников». – 3-изд. – М.: Вита-Пресс, 2020. 

7. Мини-спектакли: пособие для воспитателей дошкольных учреждений/ Л.В. 

Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы 

для дошкольников». – 3-изд. – М.: Вита-Пресс, 2020. 

8. Раздаточный материал к пособию «Мини-спектакли»: для воспитателей 

дошкольных учреждений и родителей дошкольников/ Л.В. Стахович, Е.В. Семенкова, Л.Ю. 

Рыжановская; серия книг «Занимательные финансы. Азы для дошкольников». – 2- изд. – М.: 

Вита-Пресс, 2020. 

9. Матвеева Л.В. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деяельности в первой младшей, второй младшей и средней группах. Из опыта работы по 

программе «От рождения до школы». – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

10. Матвеева Л.В. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деяельности в старшей и подготовительной к школе группах. Из опыта работы по 

программе «От рождения до школы». – СПб.: Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

11. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

12. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. (3) 

13. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

14. Народное искусство детям / Под ред. Т.C. Комаровой. – М.: Мозаика- Синтез, 

2016. 

15. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С.С. Прищепа, Т.С. 

Шатверян. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. 

16.  Теплюк С. Н. Игры- занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 

2-4 лет. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. 

17. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет, – М.:  Мозаика-Синтез, 2015. 

18. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.:  

Мозаика-Синтез, 2018. 

19. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 
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дошкольников: Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

5. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: Издательство 

Скрипторий 2003. 

6. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2017. 

7. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско- 

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: Издательство 

Скрипторий 2003, 2019. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. (3) 

12. С.Г.Белая, В.Н. Лукъяненко «Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой» (на основе авторской технологии. Методическое пособие для 

реализации образовательной программы «Теремок»/ под ред. И.А. Лыковой. – Москва: 

Цветной мир, 2021. 

13. Касаткина Е.И. «Дидактические игры для детей раннего возраста». 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ под ред. 

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

14. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. 

15. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. (1) 

16. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

17. Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

18. Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

19. Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

20. Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

21. Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: методическое пособие. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

22. Л.Л. Тимофеева. На игровой площадке. Наглядно-методичнское пособие для 
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практикующих работников ДОО и родителей. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2022 (Формирование культуры безопасности  у детей 3-8 лет). 

23. Л.Л. Тимофеева. Мы и природа. Наглядно-методичнское пособие для 

практикующих работников ДОО и родителей. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2020 (Формирование культуры безопасности  у детей 3-8 лет). 

24. К. Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

25. Саулина Т. Ф Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. (3, М) 

26. Авдеева Н.Н, Князева Н.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. (3) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное   

развитие»: 

1. Петерсон Л.Г. Игралочка: парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников: для детей 3-7 лет/ Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – Москва: Просвещение, 2023. 

2. Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для детей 3-4 лет. 

Методические рекомендации. Часть 1. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – Москва: 

Просвещение, 2021. 

3. Петерсон Л.Г. Игралочка. Практический курс математики для детей 4-5 лет. 

Методические рекомендации. Часть 2. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – Москва: 

Просвещение, 2021. 

4. Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к шоле. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Часть 3. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

– Москва: Просвещение, 2021. 

5. Петерсон Л.Г. Игралочка – ступенька к шоле. Практический курс математики 

для дошкольников. Методические рекомендации. Ступень 4 (1-2). / Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. – Москва: Просвещение, 2022. 

6. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!». Конспекты для 

проведения непрерывной образовательной деятельности с дошкольниками. – Спбю: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

7. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. «Познавательное развитие детей третьего года 

жизни». Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ 

под ред. И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика- Синтез, 2019.  

12. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. (М) 

13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

14. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

15.  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  
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16. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

17. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  

18. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. (1) 

19. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

средней группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

20. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

21. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающих 

миром: для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. (3) 

22. Дмитрева Е.А., Зайцева О.Ю., Калиниченко С.А. Детское 

экспериментирование. Карты-схемы для проведения опытов со старшими дошкольниками. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. (3) 

23. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с 

окружающим миром детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014год. (3) 

24. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2/ сост. Н.В. 

Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015. (М) 

25. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2015. (М) 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Ушакова О.С. Программа развития речи и речевого воспитания 

дошкольников. - М–: ТЦ Сфера, 2023.  

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа. - М–: ТЦ Сфера, 

2023. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа. - М–: ТЦ Сфера, 

2023. 

4. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа. - М–: ТЦ Сфера, 

2023. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. 

- М–: ТЦ Сфера, 2023. 

6. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет)/ Авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2020. 

7. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения. 

Конспекты занятий. - М–: ТЦ Сфера, 2023. 

8. Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2021. 

9. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. Изд. 2-е. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2023. 

10. Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Третий год жизни. 

Методическое пособие для реализации комплексной образовательной программы 

«Теремок» (сценарии интегрированных занятий). – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2021. 

11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2018. 

12. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика- 
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Синтез, 2019. (1) 

13. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года – 3-е изд. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – 2-е изд. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2018. (1) 

15. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. 

16. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

17. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие»: 

1. Лыкова И.А.. «Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни». Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок». – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021. 

2. Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. «Первые шаги в мир искусства: 

интегрированные занятия. Третий год жизни» (на основе авторской технологии. 

Методическое пособие для реализации образовательной программы «Теремок»/ под ред. 

И.А. Лыковой. – Москва: Цветной мир, 2020. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий (3-4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий (4-5 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2020. 

5.  – М.: Мозаика-Синтез, 2018. (1) 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:   

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

8. Колдина Д.Н. Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2022.  

9. Колдина Д.Н. Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2022.  

10. Колдина Д.Н. Лепка в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2022.  

11.  

12. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2017.  

13. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

14. Колдина Д.Н.Рисование с детьми 6-7лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2017.  

15. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016.  

16. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2016.  

17. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Сценарий занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. (4) 

18. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7лет. Сценарий занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018.  

19. Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. (1) 
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20. Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 20 

познавательных игровых занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2017. (3) 

21. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

22. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год жизни. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2022. 

23. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2022. 

24. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2022. 

25. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2022. 

26. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной 

мир», 2021. 

27. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – М.: ИД 

«Цветной мир», 2020. 

28. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. (4) 

29. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. – М.:  Мозаика-Синтез, 2016. 

30. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

31. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. (3) 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. (3) 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. (3) 

4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2018. (3) 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. (3, М) 

6. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2018.  (3) 

 

Демонстрационный материал: 

Серия «Уроки для самых маленьких», Издательский дом «Проф-Пресс»: 

1. Мамы и детки; 

2. Домашние животные и птицы; 

3. Дикие животные; 

4. Одежда; 

5. Времена года. Природные явления. Время суток; 
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6. Посуда; 

7. Азбука; 

8. Бытовая техника; 

9. Транспорт; 

10. Цифры и счет; 

11. Наш дом; 

12. Мебель; 

13. Сравниваем противоположности; 

14. Еда и напитки; 

15. Эмоции; 

16. Правила маленького пешехода; 

17. Обитатели морей и океанов; 

18. Животные России; 

19. Цвета; 

20. Деревья; 

21. Грибы и ягоды; 

22. Насекомые. 

 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинах», «Мозаика-Синтез»: 

1. Деревья и листья; 

2. Государственные символы Российской Федерации; 

3. Инструменты домашнего мастера; 

4. Офисная техника и оборудование; 

5. Бытовая техника; 

6. Посуда; 

7. Собаки друзья и помощники; 

8. Фрукты; 

9. Авиация; 

10. Рептилии и амфибии; 

11. Животные домашние питомцы; 

12. Насекомые; 

13. Хохлома изделия народных мастеров; 

14. Гжель; 

15. Птицы средней полосы; 

16. Артика и Антарктида; 

17. Автомобильный транспорт; 

18. Высоко в горах; 

19. Спортивный инвентарь; 

20. Великая отечественная война. 

 

Развитие связной речи, «Издательство Книголюб», «Школьная книга»: 

1. Опорные схемы в картинках для описания предметов и явлений 

окружающего мира; 

2. Опорные картинки для пересказа текстов выпуск 1; 

3. Опорные картинки для пересказа текстов выпуск 2; 

4. Опорные картинки для пересказа текстов выпуск 3; 

5. Опорные картинки для пересказа текстов выпуск 4; 

6. Неожиданный финал выпуск 1. 

 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально, Издательство «Весна-дизайн»: 

1. Российская геральдика и государственные признаки; 
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2. Знаю все о профессии; 

3. Кто как устроен; 

4. Как избежать неприятностей. 

 

Тематический словарь в картинах, Издательство «Школьная пресса»: 

1. Мир животных. Перелетные и зимующие птицы России; 

2. Мир растений и грибов. Цветы, деревья; 

3. Мир человека. Современные профессии; 

4. Мир растений и грибов. Фрукты, овощи; 

5. Мир животных. Домашние и дикие птицы средней полосы; 

6. Мир растений. Экзотические фрукты; 

7. Мир человека. Посуда. Продукты питания; 

8. Мир животных. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы; 

9. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель; 

10. Мир растений и грибов. Грибы, ягоды; 

11. Мир человека. Профессии; 

12. Мир животных Дикие звери т птицы жарких и холодных стран; 

13. Мир человека. Аудиотехника Видеотехника оргтехника и средства связи; 

14. Мир растений и грибов, цветы, деревья; 

15. Животные и их детеныши; 

16. Мир человека. Электробытовая техника. 

 

Основы народного и декоративного-прикладного искусства, ИздательствоМозаика-

Синтез»: 

1. Сказочная гжель; 

2. Секреты бумажного листа; 

3. Мезенская роспись; 

4. Хохломская роспись; 

5. Простые узоры и орнаменты; 

6. Жостовский букет; 

7. Тайны бумажного листа. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства», Издательство Мозаика-

Синтез»: 

1. Портрет; 

2. Натюрморт; 

3. Сказка в русской живописи. 

 

4.5. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

*Раздел 4.5. Программы соответствует разделу «Примерный перечень 

литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений для 

реализации программы» п. 33. ФОП ДО, стр. 143. 

 

4.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками.  

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОО. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДОО, а также 

медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

Педагогические работники, реализующие программу, обладают основными 

компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей раннего и 

дошкольного возраста, что подтверждается документами об образовании, 

профессиональной переподготовки, повышении квалификации. 

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей раннего и 

дошкольного возраста; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Соблюдение вышеуказанных педагогических условий способствует успешной 

организации педагогического процесса в ДОО и формированию психологической 

готовности к обучению в школе детей. 

 

4.7. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

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, необходимо учитывать 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. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, 

что о нем позаботятся. 

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. 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные 

ресурсы детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных 

видов деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и т.д. 

Для обеспечения эмоционального комфорта и психологического благополучия 

детям раннего и дошкольного возраста необходима предсказуемость (стабильность) в 

течение дня, так как это имеет большое положительное влияние на умственную и 



101 

 

двигательную активность ребенка. Хаотичность и непредсказуемость, напротив, могут 

приводить к разрушительным последствиям для детского организма, оказать серьезное 

влияние на самочувствие и уровень стресса. Чем младше дети, тем большую важность 

приобретает соблюдение режима дня. 

Режим дня составляется на каждую группу, отражает специфику организации 

образовательного процесса в ДОО, учитывает психолого-возрастные особенности детей. 

Структура режима пребывания детей в ДОО: 

 модель образовательного процесса; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.); 

 система закаливающих мероприятий; 

 физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

Особенности режима пребывания ребенка в ДОО: 

 социальный заказ родителей; 

 наличие специалистов (педагогических работников); 

 индивидуальные особенности детей; 

 отражение образовательной деятельности в режимных моментах; 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года. 

При наличии вариативных форм дошкольного образования (групп 

кратковременного пребывания, адаптационных групп и др.), по запросу родителей, ДОО 

могут разрабатываться режимы пребывания детей на указанные группы.  

 

Правила проведения режимных моментов: 

 полное и своевременное удовлетворение всех физиологических 

потребностей детей (во сне, питании, двигательной активности); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели, формирование культурно-гигиенических навыков; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах, поощрение 

самостоятельности и активности; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей и интересов 

каждого ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Примерный режим дня в ДОО 

для детей разновозрастной группы № 2 (от 1 года до 3 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей.  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям, утренний круг. 9.00-9.20 

Занятия в игровой форме по подгруппам. 9.20-9.20 (1) 

9.40-9.50 (2) 

10.00-10.10  

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

10.10-10.30 
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Второй завтрак. 10.30-10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

двигательная деятельность. 

10.40-12.00 

,  

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном, чтение художественной литературы. 

12.40-12.50 

Дневной сон. 12.50-15.50 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.50-16.00 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.00-16.30 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей. 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры, 

экспериментирование, общение по интересам), самостоятельная 

деятельность детей на прогулке, двигательная деятельность. 

16.40-18.20 

Вечерний круг 18.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 

До 19.00 

 

Примерный режим дня в ДОО 

для детей второй младшей группы № 3 (от 3 до 4 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Утренний круг. 9.00-9.10 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут). 

9.10-9.25 (1) 

9.35-9.50 (2) 

9.50-10.05 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, общение   по 

интересам и выбору детей 

10.15-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

двигательная деятельность. 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном, чтение художественной литературы. 

12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

15.30-15.40 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 15.40-16.00 
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деятельность, самостоятельная деятельность детей, общение   по 

интересам и выбору детей. 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка  (наблюдения,  игры, 

экспериментирование, общение по интересам), самостоятельная 

деятельность детей на прогулке, двигательная деятельность. 

16.30-18.20 

Вечерний круг. 18.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин. 18.30-19.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, общение   по 

интересам и выбору детей. Уход домой. 

До 19.00 

 

Примерный режим дня в детском саду 

для детей разновозрастной группы № 1 (4-6 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Утренний круг. 9.00-9.10 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут). 

9.10-9.30-9.35 

9.45-10.05 (1) 

10.05-10.30 (2) 

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

двигательная деятельность. 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном, чтение художественной литературы. 

12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие, гигиенические процедуры. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.10 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, общение   по 

интересам и выбору детей. 

16.10.-16.30 

Занятия (при необходимости), кружки для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). 

16.10-16.30 

Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

двигательная деятельность. 

16.30-18.20 

Вечерний круг. 18.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин. 18.30-19.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, общение   по 

интересам и выбору детей. Уход домой. 

До 19.00 
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Примерный режим дня в детском саду 

для детей разновозрастной группы № 4 (5-8 лет) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, свободная игра, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей. 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-9.00 

Утренний круг. 9.00-9.10 

Занятия (включая гимнастику в процессе занятия - 2 минуты, 

перерывы между занятиями, не менее 10 минут). 

9.10-9.35 (1) 

9.45-10.15 (2) 

10.20-10.45-10.50 

Второй завтрак. 10.30-10.40 

Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

двигательная деятельность. 

10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном, чтение художественной литературы. 

12.40-13.00 

Дневной сон. 13.00-15.30 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 

закаливающие, гигиенические процедуры. 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.40-16.10 

Занятия (при необходимости), кружки, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, двигательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей, общение   по интересам и 

выбору детей. 

16.10-16.40 

Прогулка (наблюдения, игры, экспериментирование, общение по 

интересам), самостоятельная деятельность детей на прогулке, 

двигательная деятельность. 

16.40-18.20 

Вечерний круг. 18.20-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, двигательная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, общение   по 

интересам и выбору детей. Уход домой. 

До 19.00 

 

Организация рационального двигательного режима детей 

Движение имеет особое значение в развитии детей. Существует тесная взаимосвязь 

между хорошим психическим состоянием, развитием когнитивных навыков и овладением 

процессами движения – развитием моторики. Моторное развитие тесно связано со всеми 

другими областями развития ребенка: развитием автономии и саморегуляции, 

произвольности и самостоятельности, что в свою очередь, связано со способностью к 

концентрации и умственным развитием. С двигательной активностью связаны позитивная 

самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От развития моторики зависит 

способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то есть удовлетворение его 

базовой потребности в совместной деятельности. От обеспечения потребности в активном 

движении зависит раннее становление сознательного отношения к своему здоровью. Важно 

обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и возраста детей, 
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времени года, при постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми 

имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Рациональный двигательный режим – это чередование в течение дня физических и 

психических нагрузок на организм ребенка. Двигательный режим складывается из двух 

частей: 

 организованные педагогом различные формы работы по физическому 

воспитанию и развитию детей, моторная плотность которых должна составлять 60-80% 

времени, затраченного на движение в течение занятия; 

 самостоятельная двигательная активность детей, для которой педагог создает 

условия (наличие крупного и мелкого спортивного инвентаря, выносного материала, 

оборудования) и осуществляет косвенное руководство. 

Показателем рационального двигательного режима является высокий уровень 

физической подготовки детей, сформированность их опорно-двигательного аппарата. 

Важнейшими педагогическими условиями организации рационального двигательного 

режима является создание развивающей двигательной среды, высокая профессиональная 

компетентность педагогов, активное участие родителей, использование различных форм 

работы по физическому воспитанию и развитию детей. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня 

Педагогам необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

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. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года Закаливание детей 

включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 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. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 
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Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное 

проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные 

комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений 

в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в 

отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, но не более чем на 2-4 °C. В спальных помещениях сквозное проветривание 

проводится до дневного сна. При проветривании во время сна фрамуги, форточки 

открываются с одной стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко 

сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах 

(избегая сквозняка). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3-7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, 

нельзя без веских причин сокращать продолжительность прогулок, например, с целью 

проведения дополнительных занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при 

плохих погодных условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей 

в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным 

моментом. Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

 Система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание, 

водное закаливание, хождение по «дорожкам здоровья» (закаливание, элементы 

рефлексотерапии, профилактика плоскостопия), хождение босиком, полоскание горла и 

рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

 Активизация двигательного режима воспитанников: обеспечение 

двигательного режима детей; создание необходимой развивающей среды; проведение 

подвижных игр, пеших переходов во время прогулок; проведение утренней гимнастики, 

физкультминуток, игр с движениями в свободной деятельности; занятия физкультурой, 

ритмикой, хореографией. 

 Использование здоровьесберегающих технологий: самомассаж, пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры. 

 Профилактическая работа: постоянный контроль осанки; контроль дыхания 
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на занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; подбор мебели в соответствии с ростом 

детей; рациональное сбалансированное питание; вакцинация; закаливание; употребление 

свежего чеснока и лука, санитарно-гигиенические профилактические мероприятия. 

 Оказание консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса, родителям воспитанников по вопросам сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий для дошкольников, открытые просмотры педагогических мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности. 

 Активное участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОО 

(участие в мероприятиях ДОО, трансляция опыта семейного воспитания). 

 

Физкультурно-оздоровительный режим ДОО 

Содержание работы Время проведения Ответственные 

Прием детей Ежедневно 7.00-9.00 Воспитатели 

Осмотр детей Ежедневно 7.00-9.00 Воспитатели, медсестра 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму 

группы 

Воспитатели, инструктор 

ФИЗО 

Гимнастика после сна Ежедневно, после дневного 

сна 

Воспитатели 

Завтрак, обед, полдник, ужин По режиму группы Повар, медсестра, 

воспитатели 

Физкультурные занятия По сетке Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкальные занятия По сетке Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Физкультминутки По мере необходимости Воспитатели 

Игры между занятиями Ежедневно Воспитатели 

Прогулка По режиму группы Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Воспитатели 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

По плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Физкультурный праздник 2 раза в год Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно Воспитатели, инструктор 

ФИЗО 

Дневной сон По режиму группы Воспитатели 

Закаливающие мероприятия 

(облегченная одежда, мытье рук до 

локтя, умывание прохладной водой, 

питьевой режим, воздушные ванны, 

солнечные ванны, полоскание рта 

прохладной водой) 

По перспективному плану 

оздоровительной работы 

группы 

Заместитель заведующего, 

медсестра, воспитатели 

Медицинское обследование 

состояния здоровья детей 

2 раза в год Медсестра, врач-педиатр 

Вакцинация детей Календарь прививок Медсестра, врач-педиатр 

Обследование физического развития 

детей 

Октябрь, апрель Медсестра, инструктор 

ФИЗО, воспитатели 

Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурных занятий 

1 раз в месяц в каждой 

группе 

Заведующий, заместитель 

заведующего, медсестра 
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Медико-педагогический контроль за 

проведением физкультурно- 

оздоровительных мероприятий 

1 раз в месяц в каждой группе Заведующий, заместитель 

заведующего, медсестра 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 

Отразить специфику организации дошкольного образования в Программе позволяет 

определение задач образовательной работы в режимных моментах с учетом возрастных 

особенностей развития детей. 

Педагогика раннего и дошкольного детства в соответствии с ФГОС ДО 

подразумевает единство задач по присмотру, уходу за детьми, их воспитанию и 

образованию. Все ситуации в течение дня, в которых возникает взаимодействие между 

взрослыми и детьми, являются педагогическими и несут в себе образовательный потенциал. 

Таким образом, качественный присмотр и уход (режимные моменты) являются 

неотъемлемой частью образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 
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Образовательная деятельность в режимных моментах 

Ранний возраст 

Режимные моменты Образовательные области 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

Физическое развитие 

Прием, уход домой Расширять ориентировку в 

ближайшем окружении, 

побуждать детей к общению. 

Знакомить с 

назначениями 

помещений группы, 

местами хранения 

вещей, расположения 

игрушек, нахождения 

за столом и т.п. 

Расширять запас 

понимаемых слов 

(приветствия и 

прощания). 

Обращать внимание на 

опрятный вид детей. 

Создавать атмосферу 

эмоционального 

благополучия. 

Подготовка к приему 

пищи 

Формировать навыки 

самообслуживания. 

Знакомить с 

последовательностью 

действий мытья рук, 

названий частей тела, 

предметов обихода. 

Использование 

потешек, поговорок, 

прибауток, побуждать 

к произношению 

повторяющихся слов, 

фраз. 

Обращать внимание на 

опрятный вид детей. 

Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки. 

Прием пищи Поддерживать стремление к 

самостоятельности, 

формировать элементарные 

навыки поведения за 

столом. 

Знакомить с 

названиями блюд. 

Благодарить после еды. Обращать внимание на 

поведение за столом, 

аккуратность во время 

приема 

пищи. 

Формировать 

потребность в приеме 

пище по режиму. 

Игры-занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Знакомить с 

названиями одежды, 

надевать и снимать 

одежду в 

определенном 

порядке. 

Формировать умение 

выражать просьбы, 

желания. 

Обращать внимание на 

опрятный вид детей. 

Создавать атмосферу 

эмоционального 

благополучия, 

развитие 

координации. 
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Прогулка Побуждать детей к 

общению. Формировать 

желание 

оказать посильную 

помощь. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве: знакомить 

с дорогой от группы до 

детской площадки. 

Формировать умение 

выражать просьбы, 

желания, понимать 

цепочку 

разворачивающихся 

действий. 

Формировать умение 

бережно относиться ко 

всему живому. 

Обращать внимание 

на красоту 

окружающего мира: 

рассматривать, 

листочки. цветочки и 

т.д. 

Активизация 

двигательной 

активности, развитие 

координации, крупной 

и мелкой моторики. 

Подготовка ко сну Поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Формировать умение 

слушать взрослого 

выполнять его 

поручения, 

понимать цепочку 

разворачивающихся 

действий. 

Приучать слушать 

хорошо знакомые 

произведения без опоры 

на наглядность 

(рассказывание сказки). 

Формировать умение 

выражать просьбы, 

желания. 

Обращать внимание 

на аккуратных детей, 

показывать, как 

складывать одежду и 

составлять обувь. 

Развитие 

эстетического 

восприятия 

(эстетичное 

оформление спального 

помещения). 

Закаливание детского 

организма. 

Сон Формировать 

элементарные навыки 

поведения: не 

шуметь в спальне. 

 Формировать умение 

выражать просьбы, 

желания. 

 Способствовать 

разгрузке нервной 

системы, отдых. 
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Подъем Поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Формировать умение 

понимать цепочку 

разворачивающихся 

действий. 

Формировать умение 

выражать просьбы, 

желания, благодарить 

за помощь. 

Обращать внимание на 

внешний вид детей. 

Постепенная 

активизация 

двигательной 

активности. 

Формирование 

гигиенических навыков. 

Самостоятельная 

деятельность 

Формировать умение 

обращать внимание на 

играющего рядом, не 

мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, 

делиться, уметь подождать, 

поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Формировать 

стремление познавать 

окружающее 

пространство, свободно 

ориентироваться в 

группе 

Показывать способы 

игровых действий, 

побуждать к 

экспериментированию с 

дидактическими 

материалами. 

Развивать активную 

речь, потребность в 

речевом общении. 

Формировать навыки 

опрятности и 

аккуратности. 

Развивать 

двигательную 

активность, крупную и 

мелкую моторику. 

Младший и средний дошкольный возраст 

Режимные моменты Образовательные области 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

Физическое развитие 

Прием, уход домой Включение ребенка в 

социальную среду, 

приучать к вежливости: 

здороваться прощаться, 

выполнение мелких 

поручений воспитателя, 

Формирование 

коммуникативных навыков 

со сверстниками, 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире; о 

простейших связях 

между предметами 

ближайшего окружения. 

Способствовать 

овладению речью как 

средством общения. 

Закреплять навыки 

опрятности и 

аккуратности. 

Создавать атмосферу 

эмоционального 

благополучия. 
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Подготовка к приему 

пищи 

Формировать привычку 

сообща трудиться: 

участвовать в дежурстве, 

убирать игрушки. 

Развитие внимания, 

памяти, 

наблюдательности, 

становление сознания. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами. 

Формировать 

эстетический вкус, 

чувства эмоции. 

Формировать 

гигиенические навыки. 

Прием пищи Формировать навыки 

культурного поведения за 

столом. 

Формирование 

первичных 

представление о 

рациональном питании. 

Обогащать словарь 

детей названиями 

блюд, вежливых 

обращений за столом. 

Формировать навык 

эстетики общения за 

столом, развивать 

эстетическое 

восприятие, обращая 

внимание на 

сервировку стола. 

Формирование 

привычки 

рационального 

питания. 

Занятия Выполнение программных 

задач образовательной 

работы с детьми. 

    

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Закреплять навыки 

организованного поведения 

в детском саду. 

Формировать 

доброжелательные 

взаимоотношения, 

оказывать друг другу 

взаимопомощь. 

Закрепление правил 

безопасного поведения 

на прогулке. 

Продолжать развивать 

речь как средство 

общения. Развивать 

диалогическую речь. 

Приучать детей 

аккуратно складывать 

одежду, формировать 

навыки опрятности. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Прогулка Формировать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать стремление 

помогать друг другу и 

воспитателю. 

Расширять представление о 

себе как о члене 

коллектива. 

Развивать 

любознательность, 

познавательно- 

исследовательскую 

деятельность, 

творческую активность. 

Формирование 

безопасного поведения 

на прогулке. 

Формировать 

потребность делиться 

впечатлениями со 

Обсуждать с детьми 

явления. события. 

предметы. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительности. 

Активизировать 

двигательную 

активность. 

Формировать интерес к 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям. 
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сверстниками и 

воспитателем.  

Сезонные 

наблюдения. 

Подготовка ко сну Воспитывать умение 

проявлять заботу об 

окружающих, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно 

раздеваться. 

Знакомить детей с 

приемами аккуратного 

складывания одежды. 

Закреплять умение 

благодарить за 

помощь, используя 

предложения. 

Приучать к 

аккуратности и 

опрятности Развитие 

эстетического 

восприятия 

(эстетичное 

оформление спального 

помещения). 

Формирование 

гигиенических 

навыков. 

Сон Закреплять навыки 

организованного поведения 

в детском саду. 

 Закреплять умение 

выражать просьбы, 

желания. 

 Способствовать 

разгрузке нервной 

системы, отдых. 

Подъем Поддерживать стремление к 

самостоятельности, 

проявлении заботы о 

сверстниках. 

Развивать умение 

наблюдать, сравнивать. 

Закреплять умение 

благодарить за 

помощь, используя 

предложения. 

Развивать 

диалогическую речь. 

Воспитывать 

эстетические чувства, 

приучать к 

аккуратности во 

внешнем виде. 

Постепенная 

активизация 

двигательной 

активности. 

Формирование 

гигиенических 

навыков. 

Самостоятельная 

деятельность, 

свободные игры 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, учить 

договариваться. 

Расширять область 

самостоятельных действий. 

Развивать 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать ситуативные 

задачи. 

Формировать желание 

действовать с 

дидактическими 

играми и игрушками. 

Формировать умение 

поддержать беседу. 

Учить с помощью 

речи решать спорные 

вопросы, улаживать 

конфликты, 

объяснять. 

Развивать творческую 

активность в 

художественном 

творчестве, 

продуктивной 

деятельности. 

Обеспечить 

двигательную 

активность. 

формировать 

саморегуляцию в 

двигательной сфере. 

Развивать творческую 

активность в 

двигательной сфере. 

Старший дошкольный возраст 

Режимные моменты Образовательные области 



114  

Социально- 

коммуникативное развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое развитие Художественно- 

эстетическое 

Физическое развитие 

Прием, уход домой Включение ребенка в 

социальную среду. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться в совместные 

игры. 

Приучать детей играть в 

дидактические игры, 

развивать 

сообразительность и 

логическое мышление. 

Формировать навыки 

внеситуативно- 

делового общения. 

Формирование 

эстетики общения 

между сверстниками 

со взрослыми. 

Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания. 

Создавать атмосферу 

эмоционального 

благополучия. 

Подготовка к приему 

пищи 

Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы и 

правила поведения. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать трудовые 

умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Продолжать расширять 

представления детей о 

предметном мире, 

связях между явлениями 

и предметами. 

Обогащать словарь 

детей вежливыми 

словами 

Формировать 

эстетические 

суждения. 

Формировать основы 

здорового образа 

жизни. 

Прием пищи Закреплять умения 

пользоваться столовыми 

приборами, правильно 

вести себя за столом. 

Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни: 

пользе рационального 

питания, витаминах и 

т.п. 

Закреплять умение 

общаться за столом: 

обращаться с 

просьбой, 

благодарить. 

Формировать навык 

эстетики общения за 

столом, развивать 

эстетическое 

восприятие, обращая 

внимание на 

сервировку стола. 

Формирование 

привычки 

рационального 

питания. 

Подготовка к 

занятиям 

Закреплять умение 

самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее 

место. 

Закреплять 

представление о 

назначении тех или 

иных дидактических 

материалов и 

пособий. 

Закреплять и 

расширять речевые 

навыки ситуативно- 

делового общения. 

Закреплять навык 

внесения эстетической 

составляющей в 

окружающую среду. 

Сенсомоторное 

развитие детей. 
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Занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми. 

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Развивать волевые 

качества: выполнять 

установленные нормы. 

следовать положительному 

примеру. 

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр на прогулке. 

Закреплять умение 

видеть общий признак 

предметов. 

Закреплять 

представления о 

пространственном 

расположении 

предметов. 

Распознавать предметы 

(одежду) по описанию. 

Развивать чувство 

времени. 

Закреплять умения 

детей высказывать 

собственной мнение. 

предпочтения, 

просьбы. 

Излагать мысли 

логично и понятно для 

окружающих. 

Приучать детей 

аккуратно складывать 

одежду, формировать 

навыки опрятности. 

Развитие крупной и 

мелкой моторики, 

координации 

движений. 

Прогулка Формировать такие 

качества как: сочувствие, 

отзывчивость, 

справедливость. 

Формировать трудовые 

навыки в природе. 

Формировать 

коллективистские 

взаимоотношения. 

Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность. Поощрять 

самостоятельность. 

Развивать 

любознательность, 

познавательно- 

исследователь-скую 

деятельность, 

творческую активность. 

Формировать умение 

проводить сезонные 

наблюдения, учить 

созерцать явления и 

предметы. 

Обогащать бытовой и 

природоведческий 

словарь. 

Формировать умение 

эмоционально 

рассказывать о 

событиях, фактах, 

явлениях. 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительности. 

Активизировать 

двигательную 

активность. 

Формировать интерес к 

подвижным играм, 

физическим 

упражнениям. 
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Подготовка ко сну Закреплять умение 

самостоятельно 

раздеваться. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Развитие внимания, 

памяти, 

наблюдательности. 

Развитие чувства 

времени и ориентировки 

в пространстве. 

Помогать осваивать 

формы речевого 

этикета. 

Приучать к 

аккуратности и 

опрятности Развитие 

эстетического 

восприятия 

(эстетичное 

оформление спального 

помещения). 

Формирование основ 

здорового образа 

жизни. 

Способствовать 

сенсомоторному 

развитию. 

Сон Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные 

нормы поведения. 

 Закреплять умение 

выражать просьбы, 

желания. 

 Способствовать 

разгрузке нервной 

системы, отдых. 

Подъем Закреплять умение 

самостоятельно убирать за 

собой постель, быстро 

одеваться. 

Становление 

самосознания, развитие 

чувства времени. 

Формировать умение 

делать обобщения и 

анализировать 

собственные действия. 

Формировать умение 

употреблять слова в 

точном значении со с 

смыслом, обогащать 

словарный запас. 

Воспитывать 

эстетические чувства, 

приучать к 

аккуратности во 

внешнем виде. 

Постепенная 

активизация 

двигательной 

активности. 

Закрепление 

гигиенических навыков 

Самостоятельная 

деятельность, 

свободные игры 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

развивать умение 

самостоятельно 

объединяться для 

совместной игры, 

заниматься самостоятельно 

выбранным делом, 

договариваться, помогать 

друг другу. 

Содействовать 

творческой проектной 

деятельности 

индивидуального и 

группового характера. 

Приучать детей к 

самостоятельности 

суждений. 

Поощрять инициативу 

в передаче 

впечатлений. 

Поощрять стремление 

составлять рассказы 

из личного опыта. 

Развивать творческую 

активность в 

художественном 

творчестве, 

продуктивной 

деятельности 

Поощрять проявления 

творческой 

инициативы. 

Обеспечить 

двигательную 

активность. 

формировать 

саморегуляцию в 

двигательной сфере. 

Развивать творческую 

активность в 

двигательной сфере. 

 

*Раздел «Воспитание и обучение в режимных моментах» см. в Программе дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
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4.8. Комплексно-тематическое планирование  

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации 

образовательного процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут 

выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. При этом, что немаловажно, реализация 

комплексно-тематического принципа тесно взаимосвязана с интеграцией образовательных 

областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и 

тематических образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых 

комплекс различных детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через 

различные виды детской деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти 

образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою 

деятельность по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся 

занятия по направлениям: 

«Ознакомление с окружающим миром: природное окружение» (в интеграции 

с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

«Ознакомление с окружающим миром: социальное окружение» (в интеграции 

с образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое 

развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

 «Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции 

с образовательными областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное 

развитие»), 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции 

со всеми образовательными областями) в нашем тематическом планировании предлагаются 

занятия по направлениям: 

«Развитие речи», 

«Основы грамотности» 

«Приобщение к художественной литературе». 

Для реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия 

по направлениям: «Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся 

занятия по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия 

по реализации иных образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных 

областей вне занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди 

различных форм совместной деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, 

дидактическую, с правилами), ситуацию (решение ситуативных задач), проектную 

деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение педагогом и восприятие детьми 

художественной и познавательной литературы, экспериментирование и исследование, беседы, 

викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке.  

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 

IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность 

по реализации содержания образовательных областей в процессе сотрудничества 

дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 
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образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными 

областями «Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии 

«Ребенок и окружающий мир». 

С темой недели связана специально организованная детская деятельность – 

коммуникативная, игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-

экспериментальная, конструктивная, восприятие художественной литературы, 

двигательная активность, – через которую реализуются все образовательные области. Эти 

виды детской деятельности осуществляются как в форме специально организованных 

занятий – по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так 

и в различных формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре 

(сюжетной, дидактической, с правилами), педагогической ситуации, мастерской, 

коллекционировании, чтении художественной литературы, экспериментировании 

и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: 

обучающие, воспитательные и развивающие. К каждой группе целей мы формируем сначала 

общие цели в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем 

их целями дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень 

мероприятий, которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды 

для самостоятельной деятельности детей (центры активности, организация всего 

помещения группы, размещение атрибутов для сюжетно-ролевых игр детей). Представлены 

также краткие рекомендации воспитателю по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями детей по реализации 

Программы (IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, 

советов по организации домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения 

детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, 

мы реализуем одно из важных положений Стандарта дошкольного образования: 

«Программа может реализовываться в течение всего времени пребывания детей 

в Организации»11. Именно учет указанных четырех направлений позволяет осуществлять 

непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды активности ребенка и делая 

его активным участником образовательного процесса. 

В Учебном плане мы представляем названия тематических недель для всех 

возрастных групп ДОО и тематических образовательных проектов для групп старшего 

дошкольного возраста (старшая и подготовительная к школе группы). 

 

  

                                                      
11 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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Комплексно-тематическое планирование 

Срок реализации Группа № 2 

Разновозрастная (1-3) 

Группа № 3 

Вторая младшая (3-4) 

Группа № 1 

Разновозрастная (4-6) 

Группа № 3 

Разновозрастная (5-8) 

Блок 1: Детский сад. 

2-6 сентября Детский сад 

(адаптация). 

Детский сад. Детский сад. 1 сентября – День знаний 

(тематический день). 

Школа. Школьные принадлежности. 

9-13 сентября Наши игрушки 

(адаптация). 

Профессии работников 

детского сада. 

Профессии работников 

детского 

сада. 

Детский сад: 

профессии работников детского 

сада. 

16-20 сентября Наши игрушки. Игрушки, игры. Игрушки, игры. Народные игры и игрушки. 

23-27 сентября Неделя осторожного 

пешехода (ПДД). 

Неделя осторожного 

пешехода 

(ПДД). 

Неделя осторожного пешехода 

(ПДД). 

Неделя осторожного пешехода 

(ПДД). 

Блок 2: Осень. 

30 сентября- 

4 октября 

Золотая осень (признаки 

осени). 

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь. 

Осень. Признаки осени. 

Осенняя одежда и обувь. 

27 сентября – День дошкольного 

работника (тематический день). 

Осень. Признаки осени. Одежда 

людей осенью (одежда, обувь, 

головные 

уборы) – старинная и современная. 

7-11 октября Дары осени: овощи. Дары осени: овощи, фрукты. Дары осени: овощи, фрукты. Дары осени: овощи-фрукты. 

14-18 октября Дары осени: фрукты. Растительный мир 

Прибайкалья: ягоды, грибы. 

Растительный мир 

Прибайкалья: ягоды, грибы. 

Растительный мир Прибайкалья: 

деревья, кустарники, ягоды, грибы. 

21-25 октября Растительный мир 

Прибайкалья: деревья. 

Растительный мир 

Прибайкалья: деревья. 

Растительный мир 

Прибайкалья: деревья и 

кустарники. 

Путь хлеба (раньше и теперь). 

Сельскохозяйственный труд. 

28 октября – 

1 ноября 

Птицы в моем городе. Птицы в моем городе. Перелетные, зимующие птицы 

Прибайкалья. 

Перелетные, зимующие птицы 

Прибайкалья. 

Блок 3: Я живу в России. 

5-8 ноября Мой город. Мой любимый город Иркутск. Москва – столица России. Москва – столица России. 

11-15 ноября Моя семья. Сибирь – мой край родной. Сибирь – мой край родной. 

Город Иркутск. 

Сибирь – мой край родной: 

искусство, традиции, обычаи, 
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сибирские 

промыслы. Город Иркутск. 
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18-22 ноября Мой дом. Постельные 

принадлежности. 

Мой дом. Моя семья. 

Безопасность дома. 

Мой дом. Моя семья. 

Безопасность дома. 

Мой дом (русская изба, юрта, 

современные строения). Моя семья. 

Безопасность дома. 

25-29 ноября  

 

Мой дом. Мебель. Мебель. Бытовая техника. Мебель. Бытовая техника. Мебель. Бытовая техника. 

2-6 декабря Мой дом. Посуда. Посуда. Продукты питания. Посуда. Продукты питания. Посуда (старинная и современная). 

Продукты питания. 

9-13 декабря Человек (части тела). Человек. Мое здоровье. Человек. Мое здоровье. Человек. Мое здоровье. Мои права. 

Блок 4: Зима. 

16-20 декабря Зимушка-зима 

(признаки 

Зимы, одежда и обувь.). 

Зима. Признаки зимы. Зимняя 

одежда. Зимние забавы.  

Зима. Признаки зимы. Зимняя 

одежда. Зимние забавы. 

Зима. Признаки зимы. Зимняя 

одежда. Зимние виды спорта.  

23-31 декабря Любимый праздник – 

Новый год. 

Любимый праздник – Новый 

год. 

Любимый праздник – Новый 

год. 

Любимый праздник – Новый год. 

Блок 5: Животный мир. 

9-17 января Дикие животные и их 

детеныши. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

Животный мир Прибайкалья. Животный мир Прибайкалья. 

Ластоногий символ озера Байкал. 

20-24 января Домашние животные и 

их 

детеныши. 

Домашние животные и их 

детеныши. 

Домашние животные и птицы. Животные жарких стран. 

27-31 января Домашние птицы и их 

птенцы. 

Домашние птицы и их 

птенцы. 

Животные жарких стран. Животные Севера. 

Блок 6: Народная культура и традиции 

3-7 февраля Устное и песенное 

народное творчество. 

Устное и песенное народное 

творчество. 

Быт, традиции, культура 

народов Прибайкалья. 

Быт, традиции, культура народов 

Прибайкалья. 

10-14 февраля Город мастеров: 

народная игрушка – 

матрешка. 

Город мастеров: декоративно- 

прикладное искусство 

(дымковская игрушка). 

Город мастеров: декоративно- 

прикладное искусство 

(дымковская, филимоновская, 

городецкая роспись). 

Город мастеров: декоративно- 

прикладное искусство (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, 

мезенская роспись и др.). 

Блок 7: В мире профессий. 

17-21 февраля Мой папа самый 

лучший. 

День защитника Отечества. День защитника Отечества. День защитника Отечества. 
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24-28 февраля В мире профессий 

(воспитатель, врач, 

повар). 

В мире профессий 

(пожарный, полицейский). 

Мужские и женские 

профессии. 

Мужские и женские профессии. 

3-7 марта Мамочка любимая. Праздник мам. Праздник мам. Праздник мам. 

10-14 марта Транспорт. Правила 

дорожного движения. 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила 

дорожного 

движения. 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила 

дорожного 

движения. 

Транспорт. Профессии на 

транспорте. Правила дорожного 

движения. 

Блок 7: Весна. 

17-21 марта Весна-красна (признаки 

весны). 

Весна. Признаки весны. Весна. Признаки весны. Весна. Признаки весны. Народные 

праздники. 

24-28 марта Огонь друг, огонь враг 

(основы пожарной 

безопасности). 

Огонь друг, огонь враг 

(основы пожарной 

безопасности). 

Огонь друг, огонь враг (основы 

пожарной безопасности). 

Огонь друг, огонь враг (основы 

пожарной безопасности). 

31 марта - 4 

апреля 

Цветы. Комнатные 

растения. 

Цветы. Комнатные растения. Растительный мир 

Прибайкалья: первые весенние 

цветы. 

Растительный мир Прибайкалья: 

первые весенние цветы. 

7-11 апреля Планета земля. Планета Земля Космический мир. 12 апреля – День космонавтики 

(тематический день). 

Космос: планеты, звезды. 

14-18 апреля Природа и 

безопасность. 

Природа и безопасность. Природа и безопасность. Туризм, отдых, охрана озера Байкал. 

21-25 апреля Хочу все знать! Хочу все знать! Хочу все знать! Хочу все знать! 

28-30 апреля  

 

В мире музыки. В мире музыки. В мире музыки: композиторы, 

музыкальные жанры. 

В мире музыки: композиторы, 

музыкальные жанры. 

5 -7 мая Веселые ребята 

(эмоции). 

Веселые ребята (эмоции). День победы. И все о той 

весне… 

День победы. И все о той весне… 

12-16 мая Волшебница вода. 

Аквариумные рыбы. 

Волшебница вода. Рыбы. Серебристое богатство 

Байкала. 

Серебристое богатство Байкала. 

19-23 мая Насекомые 

Прибайкалья. 

Насекомые Прибайкалья. Насекомые Прибайкалья. Насекомые Прибайкалья. 

26-30 мая Забавы и игры с песком 

и водой. 

Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! До свидания. детский сад! 

Здравствуй, лето! 
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4.9. Календарный учебный график 

Календарный   учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2023-

2024 учебном году в ДОО. 

         Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

‒ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

‒ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования» 

‒ СанПиН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155);   

‒ Уставом ДОО.   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга; 

 формы организации образовательного процесса в течение недели с учетом 

максимальной допустимой нагрузки в организованных формах обучения. 

  

Режим работы ДОО: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресенье – выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 часов 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Педагогическая диагностика, 

первичный мониторинг 
Первая половина октября 2 недели 

Итоговый мониторинг Вторая половина мая 2 недели 
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Образовательная деятельность в течении недели в возрастных группах 

(на основе оп до «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

ФЭМП/ финансовая грамотность, сенсорное развитие 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Ознакомление с окружающим миром: социальное окружение/ природное 
окружение 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Приобщение к художественной литературе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Общее количество занятий в неделю 10 11 11 12 13 

      

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Базовый вид деятельности Периодичность 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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4.10. Календарный план воспитательной работы 

В образовательную программу ДОО включена циклограмма воспитательных 

событий, составленная в соответствии с направлениями воспитания, определенными в 

рабочей программе воспитания. Циклограмма воспитательных событий служит основой 

для разработка календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно. В 

календарный план воспитательной работы в обязательном порядке включаются 

воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных государственных и 

народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования).   

Циклограмма воспитательных событий служит основой для разработка 

календарного плана воспитательной работы, утверждаемого ежегодно.  
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Календарный план воспитательной работы МБДОУ г. Иркутска детского сада № 20 на 2024 – 2025 учебный год 

Направления 

воспитания 

Памятные даты/ Мероприятия 

С
ен

тя
б

р
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О
к
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б
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Н
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я
б
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Я
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ай

 

И
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н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

Патриотическое 

Модуль «Я живу в 

России» 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

    +        

2 февраля: День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

     +       

15 февраля: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

     +       

23 февраля: День защитника Отечества      +       

18 марта: День воссоединения Крыма с 

Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

      +      

12 апреля: День космонавтики        +     

9 мая: День Победы 

Выставка творческих работ к 9 мая 

Проект «Георгиевская ленточка» 

        +    

2 июня: День города «С днем рождения, 

Иркутск!» 

         +   

12 июня: День России          +   
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22 июня: День памяти и скорби          +   

22 августа: День Государственного флага 

Российской Федерации 

           + 

3 сентября: День окончания Второй мировой 

войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

+            

4 октября: День защиты животных  +           

4 ноября: День народного единства   +          

8 ноября: День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

  +          

30 ноября: День Государственного герба 

Российской Федерации 

  +          

3 декабря: День неизвестного солдата      +         

9 декабря: День Героев Отечества    +         

12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации 

   +         

Социальное 

Модуль «Мой дом, 

моя семья» 

8 марта: Международный женский день       +      

8 июля: День семьи, любви и верности           +  

1 октября: Международный день пожилых 

людей 

 +           

Третье воскресенье октября: День отца в 

России 

 +           

Последнее воскресенье ноября: День матери в 

России 

  +          

3 декабря: Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и/или ситуативно) 

   +         

31 декабря: Новый год             

Познавательное 

Модуль «Хочу все 

8 февраля: День российской науки 

 

     +       
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знать!» 21 февраля: Международный день родного 

языка 

     +       

24 мая: День славянской письменности и 

культуры 

        +    

27 мая: Общероссийский день библиотек         +    

6 июня: День русского языка          +   

1 сентября: День знаний +            

8 сентября: Международный день 

распространения грамотности 

+            

Физическое и 

оздоровительное 

Модуль «Человек. 

Мое здоровье» 

 

1 июня: День защиты детей          +   

12 августа: День физкультурника            + 

1 апреля: День смеха        +     

Неделя ПДД +            

Эстафеты «Юные пожарные»        +     

Спортивные мероприятия, посвященные 

Всемирному дню здоровья 

       +     

Акция, посвященная Всероссийскому дню 

утренней гимнастики 

 +           

Трудовое 

Модуль «В мире 

профессий» 

1 мая: Праздник Весны и Труда         +    

19 мая: День детских общественных 

организаций России 

        +    

27 сентября: День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

+            

5 октября: День учителя  +           

5 декабря: День добровольца (волонтера) в 

России 

   +         

Этико- эстетическое 

Модуль «Народная 

культура и 

традиции» 

25 марта: День работника культуры России       +      

27 марта: Всемирный день театра       +      

8 апреля: День российской анимации        +     

27 августа: День российского кино.             

1 октября: Международный день музыки  +           
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V. Дополнительный раздел 

 Краткая презентация программы 

Образовательная программа дошкольного образования    Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 

20 (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 (утверждена приказом Минпросвещения России от 

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

регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

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.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

рабочая программа воспитания,  

режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

календарный план воспитательной работы, 

комплексно-тематическое планирование. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы и подходы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возрастов; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из 
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образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.  

‒ вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; 

‒ способов поддержки детской инициативы;  

‒ взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся;  

‒ направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями.  

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание:  

психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;  

организации развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС);  

материально-техническое обеспечение Программы; 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Раздел включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в 

образовательной работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень 

рекомендованных для семейного просмотра анимационных произведений. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, 

календарный план воспитательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает парциальные программы: 

парциальную образовательную программу дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири». Основная цель программы – обеспечение для ребенка условий 

полноценного проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и 

создании обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого субъекта 

образовательной среды; 

программу «Азы финансовой культуры для дошкольников» / Л.В. Стахович, Е.В. 

Семенкова, Л.Ю. Рыжановская. Основная цель программы – формирование финансовой 

культуры и азов финансовой грамотности у детей старших и подготовительных групп 

детских садов; 

парциальную программу духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С 

чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. Основная цель 

программы – духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к 

отечественным духовно-нравственным ценностям и к культурному наследию родного края. 

Также формируемая часть Программы представлена методами и формами 

образовательной работы, отражающими специфику социокультурных и иных условий 

деятельности Учреждения. Содержание формируемой части программы составляется с 

учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов. В формируемой части Программы учитывается социокультурная ситуация 

развития воспитанников Учреждения, региональный компонент, интересы и 

образовательные потребности детей.  

Программа реализуется на русском языке. 
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Основные понятия, используемые в Программе 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

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

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса и 

педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 

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

Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные 

события являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 

себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 

ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 

образовательной среды для решения целей воспитания личности позволяет говорить о 

воспитывающей среде. 

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 

единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – 

это качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально- 

родительская). 

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов и 

достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 

Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к 

инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как 

способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их 

последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, 

задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную 

среду, деятельность и социокультурный контекст. 
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