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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157» (далее – Программа) 

разработана на основе Конституции РФ и законодательства РФ, с учетом Конвенции ООН 

о правах ребенка, в соответствии с требованиями и содержанием Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО). 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 157» (далее – ДОУ/ МДОУ «Детский сад № 157») направлена 

на реализацию ключевых функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Программа разработана рабочей группой педагогов и родительской 

общественностью. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 и составляет 

не менее 60% от общего объема программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции ДОУ; 

- парциальные образовательные: 

- формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей. 

Основу вариативного содержания Программы составляют: 

Парциальные программы: 

• Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

• Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-

7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ» 

• Парциальная программа раннего физического развития детей дошкольного возраста/ 

(Р.Н. Терехина, Е.Н. Медведева, О.А. Двейрина, С.И. Петров, В.С. Терехин, В.В. 

Кожевникова) 

• Колесникова Е.В. «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте» 
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• Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

• Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка».  

• Парциальная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам» - 

краеведческое образования детей 5-7 лет в дошкольных образовательных организациях 

города Ярославля. 

Выбор парциальных программ обоснован образовательными потребностями и 

особенностями физического развития и состояния здоровья воспитанников МДОУ 

«Детский сад № 157», запросом родителей (законных представителей) на образовательные 

услуги, возможностями и интересами педагогического коллектива. 

Программа включает разделы:  

- общие положения,  

- целевой раздел, 

- содержательный раздел, 

- организационные раздел, 

- дополнительный раздел. 

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

формирования; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 

возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической 

диагностике достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей для всех 

возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и 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 (далее – ООП) 

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит Программа воспитания, которая 

раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение 

детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности 

своего региона, 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 примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах, 

а также календарный план воспитательной работы. 
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Дополнительным разделом Программы является текст ее краткой презентации, 

который ориентирован на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления.  

В краткой презентации отражены возрастные и иные категории детей, на которых 

ориентирована Программа в том числе категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа, направленная на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в 

едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов 

дошкольного образования (далее – ДО), зафиксированных в ФГОС ДО. 

Реализация Программы предполагает создание единой образовательной среды и 

основы для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

МДОУ «Детский сад № 157» - представляет собой два отдельно стоящих здания, 

расположенных в частном секторе Фрунзенского района города Ярославля. Ближайшее 

окружение – МОУ СОШ № 16, МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 118», 

МДОУ «Детский сад № 26».  

Территория детского сада озеленена, оснащена 9 групповыми участками с 

верандами, имеет спортивную площадку. 

В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зону и зоны отдыха.  

Оборудованы физкультурный/музыкальный залы; имеются кабинеты специалистов.  

На дату утверждения программы в организации функционирует 9 групп:  

Количество групп - 9, контингент воспитанников – дети в возрасте от 1,5 до 7 лет, из 

них:  

- 2 группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения; 

- 1 группа комбинированной направленности для детей с ТНР;  

- 6 групп комбинированной направленности для детей дошкольного возраста, детей с 

ОВЗ. А именно: 

Группа № 1 - группа раннего возраста комбинированной направленности 1,5 – 3 года  

Группа № 6 - группа раннего возраста комбинированной направленности 2 – 3 года 

Группа № 5 - группа раннего возраста комбинированной направленности 2 - 3 года 

Группа № 2 - группа компенсирующей направленности 3 - 4 года 

Группа № 4 - группа комбинированной направленности 3 – 5 лет 

Группа № 9 - группа комбинированной направленности 4 - 5 лет  

Группа № 7 - группа комбинированной направленности 5 - 6 лет  

Группа № 8 - группа компенсирующей направленности 6 -7 лет  

Группа № 3 - группа комбинированной направленности 5 -7 лет. 

Коллектив ДОУ ориентирован на приоритетные направления развития ребенка-

дошкольника: физическое социально-коммуникативное, речевое, познавательное и 

художественно-эстетическое развитие. Планирование воспитательно-образовательной и 

методической работы осуществляется с учетом всех дидактических принципов, на основе 

современных законодательных актов, а также прогрессивных идей и достижений 

современной науки и практики, а также с учетом результатов педагогической диагностики. 

На момент утверждения Программы детский сад укомплектован: 

- техническим персоналом на 78%,  

- педагогическими работниками - на 90%.   

Численность педагогических работников – 28 человек, из них 20 человек с высшим 

педагогическим образованием и 8 человек – со средним специальным педагогическим 

образованием. Все педагоги систематически посещают курсы повышения квалификации по 

утвержденному плану. 
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Контингент воспитанников детского сада представлен детьми раннего (1,5-3 лет) и 

дошкольного (3-7 лет) возраста. В Приложении 1 представлен социальный портрет семей 

обучающихся. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента обучающихся. Основными участниками реализации программы являются: 

дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогические 

работники, социальные партнеры. Взаимоотношения между МДОУ «Детский сад № 157» и 

родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста 

регулируются договором об оказании образовательных услуг. 
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II. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

 

2.1.1. Цель и задачи реализации образовательной программы     дошкольного 

образования 

 

А - Обязательная часть Программы 

 

Цель реализации образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 157» (соответствуют п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и 

п.14.1, 14.2 ФОП ДО) 

- 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. 

 

Указанная цель достигается посредством реализации задач: 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

2) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым 

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России; создание условий для 

формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий 

и поступков на основе осмысления ценностей; 

3) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

их эмоционального благополучия; 

6) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

8) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- создание условий для развития духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

  

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

✓ физкультурно-оздоровительное;  
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✓ познавательно – речевое; 

✓ коррекционно - развивающее. 

 

 

Основные задачи для педагогического работника: 

1. Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 

 

Критерии правильности действий педагогического работника: сохранение 

интереса детей и их активное участие в занятии. 

2. Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 

Критерии правильности действий педагогического работника: дети 

с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

3. Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 

Критерии правильности действий педагогического работника: дружелюбное 

отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

4. Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

 

Критерии правильности действий педагогического работника: активное и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых 

событий, наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

5. Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как:  

− патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

− уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

−  традиционные гендерные представления;  

−  нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
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Критерии правильности действий педагогического работника: проявление у детей 

таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, умение 

поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

  6. ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает:  

− поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

−  предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

− личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

− уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

− создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

−  помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

Критерии правильности действий педагогического работника: проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций. 

 7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагогического работника: дети 

любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе.   

8. Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности педагогического работника: дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных достопримечательностях. 

9. Развивающая предметно-пространственная среда. Использовать все 

возможности для создания современной развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Критерии правильности действий педагогического работника: каждый ребенок 

может найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам 

и пр.). 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

✓ обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

✓ обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  
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✓ обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Критерии правильности действий педагогического работника: меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 

2.1.2 Принципы реализации основной образовательной программы ДОУ в 

соответствие с ФОП ДО: 

 

 А - Обязательная часть Программы 

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

и дошкольного возрастов), 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 раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников ДОУ; 

4) признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС ДО: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы.  

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
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специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению 12 концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: 13 познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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 Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

отражение в тематике образовательного процесса региональных  особенностей; 

построение образовательного процесса с использованием социоигровых технологий, 

проектной деятельности; 

построение образовательной деятельности на здоровьесберегающих подходах, 

которые в свою очередь предполагают формирование у дошкольников осмысленного 

отношения к здоровью, как важной жизненной ценности; 

достижение воспитанниками готовности к школе (существенным моментом в  работе 

педагогического коллектива является переход ребёнка из детского сада в начальную школу, 

а именно обеспечение необходимого и достаточного уровня развития ребёнка для 

успешного освоения им образовательных программ начальной  ступени общего образования, 

обеспечение преемственности на данных ступенях образования). 

 

2.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Учредитель ДОУ - городской округ, город Ярославль. Функции и полномочия 

Учредителя детского сада от имени города Ярославля осуществляет департамент 

образования мэрии города Ярославля (далее – Учредитель), мэрия города Ярославля в части 

принятия решений о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации бюджетного 

учреждения, его переименовании, создании и ликвидации его филиалов, открытии и 

закрытии его представительств. 

ДОУ работает по графику, утвержденному учредителем, в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке с учетом традиций Ярославского края. 

Основные участники реализации Программы - дети раннего и дошкольного возраста, 

педагогические работники, родители (законные представители).  

Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, 

воспитывающихся в ДОУ, особенности контингента семей воспитанников.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (подробно 

представлена в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 1,5 до 2 лет).  
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. 

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. Воспитателю 

не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, 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.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 
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колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

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. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

 

В ходе совместной 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. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

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

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются 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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

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

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

нескольких месяцев до двух лет.  

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (3 – 4 года) 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития 

ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, 

ловить мяч — это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего 

развития. У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных 

двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет 

ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать 

по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных 

играх. 

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения 

им различными видами детской деятельности (конструирование, изобразительна, 

литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит источником и 

движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все 

его достижения. К 3 - 4 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями.  
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Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - более сложным способом построения 

игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в 

ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или; 

поочередных действий. Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни - речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения влияет инициативная речь 

ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что 

влияет на его произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 

несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся.  

Речь взрослого — это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его 

высказываний. В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к 

контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного 

возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие 

грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет все 

достижения ребенка в овладении родным языком.  

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход 

от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться 

образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, 

ориентирующих ребенка в реальности. Центральными задачами развития умственных 

способностей детей во второй младшей группе является освоение ими способов 

ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, 

признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных способностей 

основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с сенсорными 

эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с 

различными условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими 

формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к действительности.  

Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, 

допускающих множество вариантов решения и гибкое использование новых способов. 

Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные объекты 

(несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий 

отдельным персонажам сказок или их действиям). Развитие художественных способностей 

наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении 

специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии 

эмоциональной отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, игрой, 

приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений 

(что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и словесные 

виды давления (пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо 

обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу 

игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии 

важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет понимать его партнер 

ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно 

большего количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций 

пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, 
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«входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. Развитие 

произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами 

пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки направило при попадании в ту или 

иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил 

проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом 

регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая 

за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, 

которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (4 - 5 лет) 

У детей пятого года жизни происходит дальнейшее формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную деятельность. Ребенок самостоятельно играет в подвижные 

игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, 

может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх.  

Социальная ситуация развития на пятом году жизни характеризуется дальнейшим 

развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: 

сюжет, роли, игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность 

игровых действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу игры 

менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется 

возможность установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме 

того, дети способны выделить правило, по которому нужно действовать в игре, но еще не 

могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя.  

В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, направленные на других 

людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я -продавец). В среднем 

дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как 

изобразительное искусство, аппликация, конструирование. Дети уже непросто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих 

деятельностях, в отличие от младшего возраста, также появляется ориентировка не только 

на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их взаимосвязи. Это этап 

структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения 

между отдельными предметами и их частями.  

На 5-омгоду жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. 

Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять 

первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. Формируется грамматический 

строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание 

небольших сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, 

а впоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие 

общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных.  

Самым важным в развитии познавательных способностей в этом возрасте является 

развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается путем 

приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей 

различных типов. Именно наглядные модели позволяют ребенку выделить важные для 

решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, действия с 

которыми осваивают дети в средней группе, — это графический план, используемый, 
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прежде всего, при ознакомлении детей с пространственными отношениями, а также 

графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач.  

В средней группе продолжается освоение различных форм символизации, 

позволяющей ребенку выражать свое отношение к действительности. Однако дети уже не 

только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные 

персонажи), но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных 

предметов и т. п.). В области развития творческих способностей, воображения происходит 

переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных 

персонажей сказок, а отдельные действия, но дополняют выдуманное различными 

деталями.  

Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональное отзывчивости на эти средства и общих творческих способностей. Развитие 

коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей 

пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) 

проявляется возможность открытого общения (сообщение о своих желаниях чувствах, а 

также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при 

конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большей мере 

нуждаются в помощи взрослых. Развитие коммуникативных способностей происходит 

посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. Также 

умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет других совместных видов 

деятельности (общих рисунков, построек). 

 Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем 

плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 

контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. 

Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, более устойчивым и 

самостоятельным.  

Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила 

вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у 

детей уже существуют эмоциональные образы различных ситуаций пребывания в группе, 

взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми 

больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку 

усваивать правила.  

Поведение 4-5 летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. 

Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников, чтобы удерживать" и применять правила. Дети пятого года жизни начинают 

совершать больше правильных поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по 

группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы взаимопомощи. Однако 

высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта 

приводит к частым конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость 

поведения – существенная психологическая особенность характеристики поведения 

ребенка среднего дошкольного возраста.  

Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со сверстниками, относится к 

ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с 

отсутствием практического опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает 

возникновение у детей положительных эмоциональных переживаний, а затем и 

эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, 

проявление отношения к действиям других детей, овладение правилами на уровне контроля 
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и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто невозможности соблюдения правил 

самими. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (5 – 6 лет) 

У детей шестого года жизни продолжается формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей становятся все 

более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной.  Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей 

деятельности.  

Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может 

свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По-прежнему важное 

место в жизни ребенка занимает игра. Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые 

отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое 

поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, 

объединенных одним сюжетом, способен подчиняться правилу, установленному в игре, 

ролевая речь детей достаточно четка.  

В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов 

деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, 

художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его 

отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым. 

Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К 

старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед собой цель, старается 

изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за исполнением, 

а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольнику же знает, что 

он собирается изобразить. Графические образы, хотя и схематичны, содержат много 

деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются не отдельно, а 

связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, 

сопровождая их словесными комментариями. В конструировании у детей появляются 

обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими 

объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в 

зависимости от целей и их предназначения. 

У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с 

дошкольниками пятого года жизни. Речь становится более четкой, происходит 

совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 

Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может 

использовать сложные грамматические конструкции, ребенок правильно произносит все 

звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; 

использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, происходит 

развитие смысловой стороны речи, что выражается в широком использовании синонимов и 

антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет 

повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно. Что касается 

коммуникативных умений, то в старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется 

интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и с 

взрослыми людьми. С одной стороны возникают устойчивые связи с другими детьми, 

которые выступают в роли партнеров по игровой деятельности, с другой стороны - с 

взрослым.  

В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен собеседник, 

с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать 

взрослый человек. Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 
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невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу голоса, 

использовать разнообразные интонации. В образовательной работе с детьми авторы 

программы продолжают делать акцент на развитии способностей дошкольников. При 

развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания 

обучения на его средства. Напомним, что содержание – это знания, конкретные навыки и 

умения (представления о явлениях природы, о жизни людей в обществе, о математических 

отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных 

образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не столько сами по себе 

эти знания и навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они 

преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. Действия, которые 

выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они 

обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для 

детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, 

и это главное, - развивают их общие способности. Задача, стоявшая перед авторами 

программы, заключалась в том, чтобы и в этом возрасте ввести в обучение такие действия 

детей, которые в максимальной степени развивают их способности.  

Для детей старшего дошкольного возраста — это, прежде всего, действия по 

построению и использованию наглядных моделей различных типов и содержаний. Под 

наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных предметов, 

явлений, событий, в которых выделены и представлены в более или менее обобщенном и 

схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем сами эти 

компоненты обозначены при помощи условных заместителей. Развитие действий 

наглядного моделирования в старшей и подготовительной группах проходит по нескольким 

линиям. Первая линия - это расширение диапазона моделируемых отношений. В средней 

группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, который дети 

использовали при ознакомлении с пространственными отношениями, и графическим 

моделям предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к 

моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных 

отношений (например, при построении наглядной модели сказки, звуковой модели слова), 

логических и прочих. Вторая линия изменений касается степени обобщенности 

моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование единичных 

конкретных ситуаций (например, схема данной постройки в конструировании), то в 

старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и 

отображающие существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так 

называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми различными 

предметами).  

Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми 

действуют дети. Здесь движение идет от моделей, имеющих «иконический» характер, т.е. 

сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми объектами (например, 

изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, 

представляющим собой чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового 

состава слова и т.п.). В младшей и средней группах осуществляется подготовка к освоению 

наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные действия 

замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В 

старшем возрасте начинается собственно развитие различных форм наглядного 

моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. Наглядное 

моделирование позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, 

выявлять объективные связи между предметами или частями предмета, обобщать свой 

познавательный опыт. Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет 
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использование символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить 

и проявить свой эмоционально-познавательный опыт.  

Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, требующих 

комплексации различных видов деятельности (например, рисование иллюстраций к сказке, 

когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и 

других средств живописи). При этом, если в младшей и средней группах дети, прежде всего, 

используют отдельные признаки предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для 

выражения своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они уже находят 

предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-

познавательного опыта.  

В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают 

образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но переходят к созданию 

предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать 

непосредственному выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок 

сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем уже реализует 

задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямонаправленные на 

развитие у детей возможностей на все более высоком уровне создавать и реализовывать 

собственные замыслы. Основной задачей развития художественных способностей остается 

освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием 

эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей.  

Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то тут по-

прежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через 

предоставление инициативы), развитие произвольности и осознанности поведения, 

ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности 

каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с 

детьми носит характер диалога и активного сотрудничества. Воспитатель может 

проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность 

проанализировать реальную ситуацию, существующую в конкретном дошкольном 

учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, составить ее проект. 

Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. 

Однако необходимо сохранение последовательности развивающих задач и средств, с 

помощью которых ребенок решает эти задачи.  

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста (6 – 7 лет) 

 У детей семи лет на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического 

развития и двигательной активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из 

основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни хорошо владеют 

многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. 

Через движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. Соответствие 

двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем 

достижений ребенка. Важнейшим показателем развития ребенка является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и 

продуктивные виды деятельности.  

Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать 

замысел игры и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее 

отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок становится полностью субъектом 

своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-

ролевых развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-

драматизация. В продуктивных деятельностях (изобразительной деятельности, 
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конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные 

замыслы, передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в 

результате этих деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно.  

Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами способны создавать 

красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей 

хорошо развита диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны 

построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют монологической речью, могут 

содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и 

рассказывании, могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. 

Общение со   сверстниками остается по-прежнему необходимым условием полноценного 

развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои 

желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к 

эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать конфликты, проявлять сочувствие.  

Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает 

оставаться развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это 

происходит в различных видах деятельности детей (игре, конструировании, 

изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, 

элементарной трудовой деятельности),  при ознакомлении с различными областями 

действительности (математика, экология, пространственные отношения, логика), в 

повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов 

способностей обеспечивает все психическое развитие ребенка. Основными средствами, 

определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные модели. 

Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во 

внутренний план. Само освоение действий построения моделей включает в себя два 

последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному 

замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование 

выступает в функции планирования деятельности, возможность построения модели и ее 

особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, идеальных форм 

моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. 

Продолжается также освоение различных форм символизации, позволяющих ребенку 

выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие 

творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, 

направленные на развитие воображения. Что касается форм и основных направлений 

работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе.  

К семи годам у детей происходит становление высших психических функций. 

Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами работы по правилу и 

образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются 

необходимые предпосылки для становления в будущем учебной деятельности. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

2.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

 А - Обязательная часть Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
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образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

 

2.2.1. Планируемые результаты в раннем возрасте (1,5 – 3 года) соответствуют 

ФГОС ДО и ФОП ДО, п.15.2: 

- у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 

движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 

упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и 

звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные игры; 

- ребенок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и 

тому подобное); 

- ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

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

им; играет рядом; 

- ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребенок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; 

- ребенок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

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

и просьбами; 

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

взрослым; 

- ребенок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные 

на них; 

- ребенок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в 

основных пространственных и временных отношениях; 

- ребенок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребенок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; 

свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном 

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

- ребенок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к 

взаимодействию с природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять 

вред живым объектам; 

- ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; 

- ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребенок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

лепешки; 

- ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребенок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за 

больным" и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель ("Я буду лечить куклу"). 
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2.2.2. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к четырём годам 

соответствуют ФОП ДО п 15.3.1: 

- ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных 

ролей в игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет 

ритмические упражнения под музыку; 

- ребенок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

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

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

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

положительно влияющих на здоровье; 

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

первом лице; 

- ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

- ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление 

к положительным поступкам; 

- ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

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

совместной деятельности; 

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

шипящих и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, 

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

пересказывает знакомые литературные произведения, использует речевые формы 

вежливого общения; 

- ребенок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

- ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребенок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 

эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего 

окружения, задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребенок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
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предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения 

сравнивать предметы по этим характеристикам; 

- ребенок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

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

названии, достопримечательностях и традициях; 

- ребенок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, 

положительно относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, 

заботится о животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребенок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы 

из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали 

для создания постройки с последующим ее анализом; 

- ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

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

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

заместители, разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

- ребенок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

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

движения. 

 

2.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к пяти годам 

соответствуют ФОП ДО п 15.3.2: 

- ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребенок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

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

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с 

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

движения в самостоятельную деятельность; 

- ребенок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребенок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 

их правильной организации; 

- ребенок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам 

поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по 

примеру педагога проявляет сочувствие; 

- ребенок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста"; 

- ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 
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- ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

- ребенок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

- ребенок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребенок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребенок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

- ребенок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребенок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

- ребенок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как 

он был создан; 

- ребенок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; 

отличается высокой активностью и любознательностью; 

- ребенок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

- ребенок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

- ребенок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

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

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

улицы, некоторых памятных местах; 

- ребенок имеет представление о разнообразных представителях живой природы 

родного края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных 

изменениях в жизни природы, явлениях природы, интересуется природой, 

экспериментирует, положительно относится ко всем живым существам, знает правила 

поведения в природе, стремится самостоятельно ухаживать за растениями и животными, 

беречь их; 

- ребенок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

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

их последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности; 

- ребенок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается 

на отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребенок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребенок использует накопленный художественно-творческой опыт в 

самостоятельной деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности 

(праздниках, развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

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

- ребенок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

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

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

игровой обстановки; 

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

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" 

в режиссерских играх. 

 

2.2.4. Планируемые результаты в дошкольном возрасте к шести годам 

соответствуют ФОП ДО п 15.3.3: 

- ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

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

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет 

представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребенок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, 

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при 

составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребенок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребенок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

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

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на 

общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет в поведении уважение и 

привязанность к родителям (законным представителям), демонстрирует уважение к 

педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребенок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке 

поступков опирается на нравственные представления; 

- ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 

профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 

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

участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 

безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 

безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 

безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами 

безопасного поведения на улице; 

- ребенок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность 

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

вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу 

или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания 

загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, 
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демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребенок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками 

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

социальном, предметном и природном мире; ребенок устанавливает закономерности 

причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет 

любознательность; 

- ребенок использует математические знания, способы и средства для познания 

окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим 

операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, 

оперируя предметами разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, 

ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребенок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, 

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

- ребенок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, 

знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской 

жизни; знает название своей страны, ее государственные символы; 

- ребенок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

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

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в 

музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музыкальные и 

художественно-творческие способности; 

 ребенок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребенок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники 

и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребенок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на 

основе разных событий, создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской 

игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами 

 

2.2.5. Планируемые результаты на этапе завершения освоения образовательной 

программы соответствуют ФГОС ДО и ФОП ДО п 15.4: 

- ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

- ребенок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной 

гигиены; 

- ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает 

простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; 

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

осуществлять анализ своей двигательной деятельности; 

- ребенок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребенок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в 

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

и сохранить его; 

- ребенок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему 

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

- ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми, и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться 

и дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты 

конструктивными способами; 

- ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 

регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 

конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребенок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе; 

- у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребенок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию 

(сочувствие, сопереживание, содействие); 

- ребенок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме 

и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 

личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребенок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

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

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребенок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 

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

познавательного характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, 

оценивает поступки литературных героев; 

- ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 

он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, 

истории, искусства и спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, 

собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; 

составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, семейных традициях; об 

обществе, его национально-культурных ценностях; государстве и принадлежности к нему; 

- ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 

сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; 

способен самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей 

реальности, использует основные культурные способы деятельности; 

- ребенок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые 

представления о важных исторических событиях Отечества; имеет представление о 

многообразии стран и народов мира; 
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- ребенок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, 

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

сравнивать, вычислять и тому подобное; 

- ребенок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки 

предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; 

- ребенок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой 

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

живой природы, росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных 

изменениях в природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный 

познавательный интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, 

знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 

искусства, имеет предпочтения в области музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности; 

- ребенок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

- ребенок владеет умениями, навыками и средствами художественной 

выразительности в различных видах деятельности и искусства; использует различные 

технические приемы в свободной художественной деятельности; 

- ребенок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребенок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее 

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

композиции, преобразовывать и использовать с учетом игровой ситуации; 

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

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

средства для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров по игре, управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к 

развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками; 

- ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Планируемые результаты реализации ОП ДОУ: 

- у обучающихся сформировано ценностное отношение к традициям, культуре, истории 

родного края; 

- обучающиеся демонстрируют познавательный интерес к изучению истории родного 

города и Ярославской области. 

 

2.3. Описание подходов к педагогической диагностике достижений планируемых 

результатов 
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 А - Обязательная часть Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 

и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения 

конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости 

для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как 

целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры поставлены для: 

– построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства РФ; 

– формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями; 

– изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет; 

– информирования родителей (законных представителей) и иной общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

процесса. 

Педагогическая диагностика и оценка проводятся 2 раза в год в начале и в конце 

учебного года в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности воспитателями и специалистами ДОУ.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, сопровождаемых регулярной статистической обработкой и использованием 

полученных данных исключительно для дальнейшего планирования образовательной 

деятельности, поощрения индивидуальных успехов и достижений ребенка, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

процессе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

- игровой деятельности (замысел игры, сговор или правила игры, продолжительность 

игры, завершенность игры и др.);  

- познавательной деятельности (любознательность, развитие способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (инициативность, ответственность и автономия, умение 

планировать и организовывать свою деятельность); ◦ художественной деятельности 

(восприятие художественных образов, потребность выражать в них свои впечатления и др.);  

- физического развития (наиболее тестовому измерению структурированная оценка, 

базируется на оценке изменений в развитии физических качеств).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

- оптимизации работы с группой детей (развитие партнерских отношений, 

коллективных взаимодействий, оптимизация процессов сотрудничества и соперничества). 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. Результаты оценивания фиксируются в индивидуальных картах наблюдений, 

Технология педагогической диагностики индивидуального развития детей в части освоения 

обязательной части Программы полностью соответствует ФОП ДО. 

Цель педагогической диагностики.  

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. При реализации Программы 

проводится оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в 

рамках педагогической диагностики. 

Периодичность педагогической диагностики.  

Педагогическая диагностика проводится на начальном этапе освоения ребенком 

Программы в зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая 

диагностика) и на промежуточных этапах освоения программы возрастной группы, на этапе 

завершения ДОУ.  

Формы педагогической диагностики, решаемые задачи и способы фиксации 

(таблица 2). 

Таблица 2. Формы, решаемые задачи и способы фиксации результатов 

педагогической диагностики 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики 

(низкоформализованные) 

Решаемые задачи 
Способы 

фиксации 

Педагогическое наблюдение Определение исходного, 

промежуточного и итогового 

показателей качества выполнения 

задач образовательных областей, 

решения воспитательных задач. 

Определение результатов реализации 

вариативного содержания ООП ДОУ. 

Карты 

наблюдений, 

индивидуальные 

карты развития 

Анализ продуктов детской 

деятельности 

Игровые и проблемные 

ситуации 

Уточнение / подтверждение данных 

проведенной диагностики 

 

Карты 

наблюдений, 

индивидуальные 

карты развития 

 

Критерии для определения результатов освоения ОП ДОУ 

 

Цель психологической диагностики: своевременное определение проблем в 

развитии детей; определение необходимости и направлений индивидуально-

дифференцированного психологического сопровождения семей и детей. 

Формы проведения 

психологической 

диагностики, 

Решаемые задачи Способы фиксации 



36 
 
 

 

 

инструментарий 

(высокоформализованные) 

Тесты 

 

Определение готовности 

детей старшего 

дошкольного возраста к 

школьному обучению 

Изучение особенностей 

адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОО 

  

Протоколы 

Аналитические таблицы 

… 

Специализированные 

диагностические методики 

 

 

- определение особых 

образовательных 

потребностей (ООП) 

обучающихся, в том числе, 

с трудностями освоения 

ФОП ДО и социализации в 

ДОО; 

- своевременное выявление 

обучающихся с 

трудностями социальной 

адаптации; 

- выявление детей с 

проблемами развития 

эмоциональной и 

интеллектуальной сферы. 

Протоколы 

Аналитические таблицы 

  

 

 Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов освоения 

Программы 

К семи годам: 

Мотивационные образовательные 

результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

•Инициативность. 

•Позитивное отношение к миру, к  другим 

людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических 

особенностей. 

•Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

•Позитивное отношение к разным видам 

труда, ответственность за начатое дело. 

•Сформированность первичных ценностных 

представлений о том, «что такое хорошо 

•Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходимыми 

для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

•Овладение универсальными 

предпосылками учебной деятельности — 

умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

•Овладение начальными знаниями о себе, 

семье, обществе, государстве, мире. 

•Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 
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и что такое плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

•Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

•Уважительное отношение 

к духовнонравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным 

традициям народов нашей страны. 

•Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу жизни. 

истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской литературы. 

•Овладение основными 

культурногигиени че ски ми навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 

•Хорошее физическое развитие (крупная 

и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

•Любознательность. 

•Развитое воображение. 

•Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

•Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

•Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

•Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

•Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

•Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

•Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

•Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности 

или обмену информацией. 

•Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

•Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

•Умение работать в команде, 

включая трудовую 

и проектную деятельность. 

•Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

•Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные 

на достижение конкретной 

цели). 

• Прогнозирование. 

•Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

•Самоконтроль 

и коррекция. 
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2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой в ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке,  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного − уровня развития детей,  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями− 

детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям− образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка (карты психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников);  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа определяет выбор инструментов педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. В соответствии со Стандартом и 

принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования;  
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для педагогов 

ДОУ в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне 

ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 

масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу 

– обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами 

и требованиями Стандарта.  

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

• диагностика (мониторинг) развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

 

 

2.4.1. Инструментарий для проведения процедуры ВСОКО 

 (внутренней системы оценки качества) 

 

1. Оценка качества образовательной программы дошкольного образования 

(ОП ДО) ФГОС ДО определяет требования к структуре образовательной 

программы и ее объему. 

Показатели соответствия ОП ДО требований ФГОС ДО и ФОП ДО, ФАОП ДО:  

- наличие ОП ДО, АОП ДО - структурные компоненты программ;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента;  

- учет потребностей и возможностей всех участников образовательных отношений в 

процессе определения целей, содержания и организационных форм работы.  

Критерии оценки соответствия ОП ДО и АОП ДО, требованиям ФГОС ДО и ФОП ДО 

и ФАОП ДО:  

- наличие/отсутствие основной образовательной программы дошкольного 

образования,  

- наличие/отсутствие адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования для детей с ОВЗ;  

- наличие обязательной части ОП ДО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений в целевом, содержательном и организационном разделе 

(да/нет);  

- соответствие целевого, содержательного и организационного компонента ОП ДО и 

АОП ДО возрастных и индивидуальных особенностей детского контингента (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ОП ДО и 

АОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в 
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соответствии с изучением спроса на образовательные услуги со стороны потребителей 

(да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ОП ДО и 

АОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений, разработаны в 

соответствии со спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (да/нет);  

- целевая направленность, содержательный и организационный компонент ОП ДО и 

АОП ДО разработаны на основе учета потребностей и возможностей всех участников 

образовательных отношений (да/нет).  

 

2. Процедура оценки качества психолого-педагогических условий в ДОУ 

2.1. Показатели внутренней оценки качества психолого-педагогических условий 

реализации ОП ДО и АОП ДО 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования в организации осуществляется на 

основе следующих показателей: - характер взаимодействия сотрудников с детьми и 

родителями воспитанников;  

- наличие возможностей для социально-личностного развития ребенка в процессе 

организации различных видов детской деятельности;  

- наличие возможностей для развития игровой деятельности; 

- наличие возможностей для коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

(для детей с ОВЗ, в том числе посредством организации инклюзивного образования);  

- наличие возможностей для вариативного развивающего дошкольного образования. 

2.2. Основные критерии оценки психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования  

Характер взаимодействия сотрудников с детьми оценивается на основе наблюдений 

организации образовательной деятельности. Фиксируются результаты наблюдений на 

предмет их степени проявления.  

В качестве критериев оценки взаимодействия сотрудников с детьми являются 

следующие проявления:  

- сотрудники создают и поддерживают доброжелательную атмосферу в группе; 

- сотрудники способствуют установлению доверительных отношений с детьми;  

- сотрудники чутко реагируют на инициативу детей в общении, взаимодействуя с 

детьми; 

- сотрудники учитывают их возрастные и индивидуальные особенности;  

- сотрудники уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

- сотрудники используют позитивные способы коррекции поведения детей; 

- педагоги планируют образовательную работу (развивающие игры, занятия, 

прогулки, беседы, экскурсии и пр.) с каждым ребенком и с группой детей на основании 

данных психолого-педагогической диагностики развития каждого ребенка; 

- дети постоянно находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости 

включается в игру и другие виды деятельности. 

Оценка психолого-педагогических условий с позиции наличия возможностей для 

социально-личностного развития ребенка в процессе организации различных видов детской 

деятельности предусматривает дифференциацию критериев оценки по видовому 

разнообразию.  

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий 

социальноличностного развития ребенка в процессе организации социально-

ориентированной деятельности являются:  
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- сотрудники создают условия для развития у детей положительного самоощущения, 

уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

- сотрудники создают условия для формирования у детей положительного отношения 

к другим людям;  

- сотрудники создают условия для развития у детей инициативности, 

самостоятельности, ответственности - взрослые создают условия для развития 

сотрудничества между детьми; 

- педагоги приобщают детей к нравственным ценностям;  

- взрослые способствуют формированию у детей положительного отношения к труду;  

- взрослые создают предпосылки для развития у детей гражданского самосознания; 

- педагоги создают условия для формирования у детей навыков безопасного 

поведения. 

В качестве критериев оценки психолого-педагогических условий 

социальноличностного развития ребенка в процессе организации физического развития 

являются:  

- педагоги способствуют становлению у детей ценностей здорового образа жизни;  

- педагоги создают условия для различных видов двигательной активности детей;  

- в ходе организованных физкультурных занятий и свободной физической активности 

детей педагоги реализуют индивидуальный подход;  

- педагоги создают условия для творческого самовыражения детей в процессе 

физической активности;  

- проводится работа по профилактике и снижению заболеваемости детей 

(используются различные виды закаливания, дыхательная гимнастика, воздушные и 

солнечные ванны, и т.п.).  

2.3. Технология организации процедуры оценки психолого-педагогических условий 

для реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Процедура оценки психолого-педагогических условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования включает:  

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников;  

- фиксация результатов наблюдений в оценочных листах с уточнением степени 

проявления наблюдаемых явлений (балльная оценка); 

- наблюдение за процессом взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.  

 

3. Процедура оценки качества организации развивающей предметно 

пространственной среды в ДОУ 

3.1. Показатели внутренней оценки качества организации, развивающей предметно-

пространственной среды,  

Процедура оценки развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

Программы в ДОУ осуществляется на основе следующих показателей:   

- насыщенность предметно-пространственной среды; 

- трансформируемость пространства; 

- полифункциональность игровых материалов; 

- вариативность предметно-пространственной среды; 

- доступность предметно-пространственной среды; 

- безопасность предметно-пространственной среды. 

3.2. Основные критерии оценки организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
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Основными критериями оценки развивающей предметно-пространственной среды 

реализации Программы являются:   

- организация среды в ДОУ обеспечивает реализацию Программы; 

- развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует возрасту детей; 

- в ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детейинвалидов; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития детей;  

- предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия и личностного развития детей (имеются индивидуальные 

шкафчики для одежды, личных вещей, игрушек детей;  

- оборудованы уголки уединения и уютные зоны отдыха;  

- экспонируются фотографии ребенка и его семьи;  

- в групповых и других помещениях, на лестничных пролетах, в проходах, холлах 

организованы выставки с поделками детей и пр.)  предметно-пространственная среда ДОУ 

обеспечивает условия для развития игровой деятельности детей; 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательного 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей книжный уголок, 

библиотека, зимний сад, огород, «живой уголок» и др.); 

- предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей (помещения ДОУ и участок оформлены с художественным 

вкусом;  

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей); 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является трансформируемой 

т.е. может меняться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе, от 

меняющихся интересов и возможностей детей;   

- предметно-пространственная развивающая среда ДОУ является 

полифункциональной; 

- предметно-пространственная развивающая среда ДОО является вариативной; 

- в ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса (для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.; для поиска в информационной среде 

материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о 

Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т.п.);   

- предметно-пространственная среда ДОУ и ее элементы соответствуют требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности.  

3.3. Технология организации процедуры оценки организации, развивающей 

предметно-пространственной среды  

Процедура оценки предметно-пространственной развивающей среды реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования включает:   

- наблюдение за организацией образовательной деятельности в ОО со стороны 

педагогических работников   

- мониторинг качества организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

4. Процедура оценки кадровых условий реализации ОП ДО и АОП ДО 
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4.1. Показатели внутренней оценки кадровых условий реализации ОП ДО и АОП ДО 

Процедура оценки кадровых условий реализации Программы осуществляется на основе 

следующих показателей:   

- квалификация педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала 

- должностной состав реализации ОП ДО и АОП ДО 

- количественный состав реализации ОП ДО и АОП ДО 

- компетенции педагогических работников. 

4.2. Основные критерии оценки кадровых условий реализации ОП ДО и АОП ДО 

Основными критериями оценки кадровых условий реализации Программы являются:   

- соответствие квалификации педагогических работников требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих;   

- соответствие квалификации учебно-вспомогательного персонала требованиям, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих;   

- соответствие должностей педагогических работников содержанию Программы; 

- профильная направленность квалификации педагогических работников в 

соответствии с занимающей должностью;  

- отсутствие вакансий;   

- способность педагогических работников обеспечивать эмоциональное благополучие 

детей; 

- способность педагогических работников обеспечивать поддержку 

индивидуальности и инициативы детей;   

- способность педагогических работников устанавливать правила взаимодействия в 

разных ситуациях;  

- способность педагогических работников к построению вариативного образования, 

ориентированного на индивидуальные особенности развития детей;   

- способность педагогических работников к конструктивному взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

4.3. Технология организации процедуры оценки кадровых условий реализации ОП ДО 

и АОП ДО  

Процедура оценки кадровых условий для реализации Программы включает:   

- мониторинг уровня квалификации педагогических работников; 

-  мониторинг уровня квалификации учебно-вспомогательного персонала; 

- мониторинг проявления профессиональных компетенций сотрудников в процессе 

реализации задач ОП ДО и АОП ДО.  

Результаты внутренней оценки кадровых условий реализации ОП ДО и АОП ДО 

фиксируются в оценочных листах  

 

5. Процедура оценки материально-технического обеспечения ОП ДО и АОП ДО 

5.1. Показатели внутренней оценки материально-технического обеспечения ОП ДО и 

АОП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий реализации Программы 

осуществляется на основе следующих показателей:  

- средства обучения и воспитания детей учебно-методическое обеспечение ОП ДО и 

АОП ДО; 

- материально-техническое обеспечение ОП ДО и АОП ДО; 

- предметно-пространственная среда. 

5.2. Основные критерии оценки материально-технического обеспечения ОП ДО и 

АОП ДО 
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Основными критериями оценки материально-технических условий реализации 

Программы являются:   

- соответствие средств обучения и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей;   

- обеспеченность ОП ДО и АОП ДО учебно-методическими комплектами, 

оборудованием, специальным оснащением;   

- соответствие материально-технических условий требованиям пожарной 

безопасности; 

- соответствие материально-технических условий требованиям СанПин; 

- соответствие предметно-пространственной среды требованиям ОП ДО и АОП ДО. 

5.3. Технология организации процедуры оценки материально-технического 

обеспечения ОП ДО и АОП ДО 

Процедура оценки материально-технических условий для реализации Программы 

включает:   

- мониторинг средства обучения и воспитания детей; 

- мониторинг учебно-методического обеспечения ОП ДО и АОП ДО; 

- мониторинг материально-технического обеспечения ОП ДО и АОП ДО. 

Результаты внутренней оценки материально-технических условий реализации ОП ДО 

и АОП ДО фиксируются в оценочных листах  

 

6. Процедура оценки финансового обеспечения ОП ДО и АОП ДОУ 

6.1. Показатели внутренней оценки финансового обеспечения ОП ДО и АОП ДО 

Процедура оценки финансовых условий реализации Программы осуществляется на 

основе следующих показателей:   

- норматив обеспечения реализации ОП ДО и АОП ДО; 

- структура и объем расходов, необходимый на реализацию ОП ДО и АОП ДО; 

- вариативность расходов в связи со спецификой контингента детей. 

6.2. Основные критерии оценки финансового обеспечения ОП ДО и АОП ДО 

- фактический объем расходов на реализацию ОП ДО и АОП ДО; 

- структура и объем расходов на реализацию ОП ДО и АОП ДО по факту;  

- дополнительные расходы в связи с вариативностью расходов; 

- в связи со спецификой контингента детей объем привлечения финансов на 

реализацию ООП ДО. 

6.3. Технология организации процедуры оценки финансового обеспечения ОП ДО и 

АОП ДО 

- мониторинг структуры и объема расходов, затраченных на реализацию ОП ДО и 

АОП ДО; 

- мониторинг привлечения финансов на реализацию ОП ДО и АОП ДО. 

Результаты внутренней оценки финансового обеспечения ОП ДО и АОП ДО 

фиксируются в оценочных листах 

 

7. Оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации, реализующих программы дошкольного образования 

7.1. Показатели качества образовательной деятельности ОУ, реализующей программы 

дошкольного образования  

Процедура оценки качества образовательной деятельности ОУ, реализующих 

программы дошкольного образования, осуществляется на основе следующих показателей:   

- оценка качества реализации программного обеспечения в ДОУ; 
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- оценка качества с позиции открытости и доступности информации об 

образовательной деятельности в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования;   

- оценка качества с позиции комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в организациях, реализующих программы дошкольного 

образования;   

- оценка качества с позиции проявления доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников организаций, в которых реализуются программы дошкольного 

образования;   

- оценка качества с позиции удовлетворенности качеством образовательной 

деятельностью со стороны получателей образовательных услуг в организация, 

реализующих программы дошкольного образования.  

7.2. Основные критерии оценки качества образовательной деятельности ОУ, 

реализующей программы дошкольного образования доля проявления признака (процентное 

соотношение)  

- наличие/отсутствие факта, подтверждающего его проявление в процессе реализации 

образовательной деятельности в образовательной организации. 

7.3. Технология организации процедуры оценки качества образовательной 

деятельности ОУ, реализующей программы дошкольного образования  

- мониторинг качества реализации образовательной деятельности в ОУ, реализующей 

программы дошкольного образования. 

 

8. Вариативные показатели внутренней оценки качества дошкольного 

образования (показателей качества дошкольного образования, отражающие 

целевые, содержательные и организационные компоненты ОП ДО и АОП ДО). 

Показатели качества образовательных результатов (данные показатели не 

приравниваются к целевым ориентирам дошкольного образования):   

- личностные результаты (включая показатели социализации и адаптации); 

- здоровье детей (динамика); достижения детей на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах;   

- удовлетворённость родителей качеством образовательных услуг);  

- готовность детей к школьному обучению. 

Показатели и критерии качества образовательных результатов не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

9. Организационная и функциональная структура внутренней системы оценки 

качества дошкольного образования Организационная структура, занимающаяся 

внутренней оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 

результатов, включает в себя: администрацию, методическая служба в ДОУ, 

педагогический совет, временные консилиумы (педагогический консилиум, творческие 

группы и т.д.).  

Администрация:   

- формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО в ДОУ 

и приложений к ним, утверждает приказом заведующего и контролирует их выполнение;   

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования в ДОУ, участвует в этих 

мероприятиях;   

- обеспечивает на основе образовательной программы проведение в ДОУ контрольно-

оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических исследований 

по вопросам качества образования;   
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- организует систему оценки качества образования, осуществляет сбор, обработку, 

хранение и предоставление информации о состоянии и динамике развития;  

- анализирует результаты оценки качества образования на уровне ДОУ;   

- организует изучение информационных запросов основных пользователей (законных 

представителей) системы оценки качества образования;  

- обеспечивает условия для подготовки работников ДОУ по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур;   

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муниципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;   

- формирует информационно-аналитические материалы по результатам оценки 

качества образования (анализ работы ДОУ за учебный год, публичный доклад и т.д.);   

- принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе 

анализа результатов, полученных в процессе реализации ВСОКО.  

Методическая служба (методическое сопровождение):   

- участвует в разработке методики оценки качества образования; участвуют в 

разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития ДОУ;   

- участвует в разработке критериев оценки результативности профессиональной 

деятельности педагогов;  

- содействует проведению подготовки работников ДОУ по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур;   

- проводят экспертизу организации, содержания и результатов образования и 

формируют предложения по их совершенствованию; 

- готовит предложения для администрации по выработке управленческих решений по 

результатам оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Педагогический совет:   

- содействует определению стратегических направлений развития системы 

образования в ДОУ;   

- принимает участие в формировании информационных запросов основных 

пользователей системы оценки качества образования в ДОУ;   

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы дошкольного образования;   

- принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации образовательного процесса в ДОУ; 

- принимает участие в оценке качества и результативности труда работников ДОУ;   

- содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

- принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние 

и динамику развития системы образования в ДОУ. 
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III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания (соответствуют ФГОС ДО и п.18 ФОП ДО) 

 

А - Обязательная часть Программы 

Общие положения Содержания Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы (модули), представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 – описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально- психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 – адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.  

 

Модель образовательного процесса в МДОУ «Детский сад № 157» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО  ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП ДО 

↓  ↓ 

Цель: 

Реализация содержания дошкольного 

образования, в соответствии с 

основными направлениями на основе 

ФГОС и ФОП ДО 

 

Цель: 

Реализация вариативного 

содержания, в соответствии со 

спецификой деятельности ДОО 

↓  ↓ 

1.Социально-коммуникативное 

развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4.Художественно-эстетическое 

развитие 

5. Физическое развитие 

 

развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры 

родного города и Ярославской 

области 

 

↓  ↓ 
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✓ Задачи 

✓ Содержание образовательной 

деятельности 

✓ Направления решения совокупных 

задач воспитания 

 

✓ Задачи 

✓ Содержание образовательной и 

воспитательной деятельности 

✓ Специфика реализации 

↓  ↓ 

Ранний возраст 

Дошкольный возраст 

от 3 до 7 лет 

 Старший дошкольный возраст 

 

Содержание образовательной деятельности принимает во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также местные условия 

осуществления работы по Программе. 

 

3.1. 1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Возрастной 

период 
Задачи 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Решение совокупных 

задач воспитания 

 

От 1 до 2 лет п.18.2.1 ФОП ДО п.18.2.2 ФОП ДО 
Решение совокупных задач 

воспитания в рамках 

данной образовательной 

области направлено на 

приобщение к ценностям: 

родина, природа, семья, 

человек, жизнь, 

милосердие, добро, дружба, 

сотрудничество, труд (п. 

18.8 ФОП ДО). 

От 2 до 3 лет п.18.3.1 ФОП ДО п.18.3.2 ФОП ДО 

От 3 до 4 лет п.18.4.1 ФОП ДО п.18.4.2 ФОП ДО 

От 4 до 5 лет п.18.5.1 ФОП ДО п.18.5.2 ФОП ДО 

От 5 до 6 лет п.18.6.1 ФОП ДО п.18.6.2 ФОП ДО 

От 6 до 7 лет п.18.7.1 ФОП ДО п.18.7.2 ФОП ДО 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание работы  

 

Парциальная 

программа 
Содержание программы/форма реализации 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А. 

Парциальная 

образовательная 

программа для детей 

дошкольного возраста 

«Мир без опасности», 

издательский дом 

«Цветной мир», 2017г. 

Программа ориентирована на сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; поддержку разнообразия детства; уважение личности 

каждого ребенка с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. Предусматривает реализацию 

принципа непрерывности образования на всех его уровнях, 

обеспечивает преемственность программ (целей, задач, 

содержания) дошкольного и начального общего образования. 

Методологическую и теоретическую основу образовательной 
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программы «Мир Без Опасности» составляют культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к 

проектированию образовательного и воспитательного процесса в 

дошкольной образовательной организации. Научная концепция 

выстроена автором на основе результатов фундаментальных 

исследований в области физиологии, гигиены, педиатрии, 

психологии, педагогики дошкольного детства — классических 

(Аксарина Н.М., Бернштейн Н.А., Выготский Л.С., Гундобин 

Н.П., Запорожец А.В., Каптерев П.Ф., Лесгафт П.Ф., Монтессори 

М. (Montessori M.), Одоевский В.Ф., Павлов И.П., Сперанский 

Г.Н., Щелованов Н.М. и др.) и современных (Асмолов А.Г., Давы 

- дов В.В., Змановский Ю.Ф., Егоров Б.Б., Крылова Н.Б., 

Кудрявцев В.Т., Мухина В.С., Поддьяков Н.Н., Спок Б. (Spock B.), 

Фельдштейн Д.И., Хризман Т.П., Хухлаева Д.В., Эриксон Э. 

(Erikson Erik) и др.). 

Цель программы «Мир Без Опасности» — становление культуры 

безопасности личности в процессе активной деятельности, 

расширение социокультурного опыта растущего человека, 

содействие формированию эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру и «Я-концепции». 

Парциальная 

программа «Большой 

Ярославль – маленьким 

гражданам» 

 

Обучение и воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством краеведческой деятельности как основы 

приобщения к культурно историческому наследию и 

ознакомления с природным окружением и современной жизнью 

города Ярославля и Ярославской области. 

 

3.1.2. Познавательное развитие 

 

Возрастной 

период 
Задачи 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Решение совокупных задач 

воспитания 

 

От 1 до 2 лет п.19.2.1 ФОП ДО п.19.2.2 ФОП ДО Решение совокупных задач 

воспитания в рамках данной 

образовательной области 

направлено на приобщение к 

ценностям: человек, семья, 

познание, Родина, природа  

(п. 19.8 ФОП ДО). 

 

От 2 до 3 лет п.19.3.1 ФОП ДО п.19.3.2 ФОП ДО 

От 3 до 4 лет п.19.4.1 ФОП ДО п.19.4.2 ФОП ДО 

От 4 до 5 лет п.19.5.1 ФОП ДО п.19.5.2 ФОП ДО 

От 5 до 6 лет п.19.6.1 ФОП ДО п.19.6.2 ФОП ДО 

От 6 до 7 лет п.19.7.1 ФОП ДО п.19.7.2 ФОП ДО 

    

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание работы  

 

Парциальная 

программа 
Содержание программы/форма реализации 

Познавательное развитие 
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Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова 

«Парциальная 

образовательная 

программа 

математического 

развития дошкольников 

«Игралочка». 

В основу программы положены концептуальные идеи 

непрерывности образования, представленные в 

образовательной системе Л.Г. Петерсон. Программа 

направлена на создание условий для накопления ребенком 

опыта деятельности и общения в процессе освоения 

математических способов познания действительности, 

предлагает комплекс педагогических инструментов, 

обеспечивающих преемственность математического 

развития детей на дошкольном и начальном уровнях общего 

образования. 

Содержание в программе подчинено задаче 

общеинтеллектуального и общекультурного развития детей, 

формирования у них предпосылок математического стиля 

мышления, что обеспечит не только успешное освоение 

математического содержания в школе, но и станет 

фундаментом для развития умения учиться и изменять себя, 

способности к саморазвитию. Задачи математического 

развития в программе «Игралочка» определены с учетом 

развития познавательных процессов и способностей детей 

дошкольного возраста, особенностей становления 

познавательной деятельности и развития личности ребенка. 

 

3.1.3. Речевое развитие 

 

Возрастной 

период 
Задачи 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Решение совокупных 

задач воспитания 

 

От 1 до 2 лет п.20.2.1 ФОП ДО п.20.2.2 ФОП ДО Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

направлено на 

приобщение к 

ценностям: культура, 

красота  

(п. 20.8 ФОП ДО) 

От 2 до 3 лет п.20.3.1 ФОП ДО п.20.3.2 ФОП ДО 

От 3 до 4 лет п.20.4.1 ФОП ДО п.20.4.2 ФОП ДО 

От 4 до 5 лет п.20.5.1 ФОП ДО п.20.5.2 ФОП ДО 

От 5 до 6 лет п.20.6.1 ФОП ДО п.20.6.2 ФОП ДО 

От 6 до 7 лет п.20.7.1 ФОП ДО п.20.7.2 ФОП ДО 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание работы  

 

Парциальная 

программа 
Содержание программы/форма реализации 

Речевое развитие 

Е.В. Колесникова «От 

звука к букве. 

Формирование звуковой 

аналитико-

Содержание Программы реализуется в различных видах 

деятельности — игре, общении, занятиях как сквозных 

механизмах развития ребенка (ФГОС ДО). 

Организационные формы совместной деятельности могут 
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синтетической 

активности 

дошкольников как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

быть различны: – занятия по формированию аналитико-

синтетической активности, для проведения которых имеется 

ОМС (организационно-методическое сопровождение); – 

режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения 

и т. д., во время которых используются знания, полученные 

на занятиях); – самостоятельная деятельность детей, для 

которой взрослые создают необходимые условия, 

сопровождают ее, поддерживают и направляют 

Целевые ориентиры представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка и выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего 

школьного образования.  

Ребенок:  

– проявляет инициативу, самостоятельность в общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности;  

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя;  

– выражает свои мысли; 

 – проявляет волевые усилия для достижения поставленной 

цели;  

– проявляет любознательность;  

– интересуется причинно-следственными связями;  

– обладает элементарными представлениями в области 

речевого развития;  

– способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания, умения и навыки; 

– обладает элементарными представлениями из области 

«Речевое развитие».  

Парциальная программа 

«Большой Ярославль – 

маленьким гражданам» 

 

Обучение и воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством краеведческой деятельности как 

основы приобщения к культурно историческому наследию и 

ознакомления с природным окружением и современной 

жизнью города Ярославля и Ярославской области. 

 

3.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Возрастной 

период 
Задачи 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Решение совокупных 

задач воспитания 

 

От 1 до 2 лет п.21.2.1 ФОП ДО п.21.2.2 ФОП ДО 
Решение совокупных 

задач воспитания в 

рамках данной 

образовательной области 

направлено на 

От 2 до 3 лет п.21.3.1 ФОП ДО п.21.3.2 ФОП ДО 

От 3 до 4 лет п.21.4.1 ФОП ДО п.21.4.2 ФОП ДО 
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От 4 до 5 лет п.21.5.1 ФОП ДО п.21.5.2 ФОП ДО приобщение к 

ценностям: культура, 

красота  

(п. 21.8 ФОП ДО) 

От 5 до 6 лет п.21.6.1 ФОП ДО п.21.6.2 ФОП ДО 

От 6 до 7 лет п.21.7.1 ФОП ДО п.21.7.2 ФОП ДО 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание работы  

 

Парциальная программа Содержание программы/форма реализации 

Художественно-эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ 

ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-

эстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к 

миру). 

В основу программы заложена педагогическая модель 

художественно-творческого развития детей в 

изобразительной деятельности. Разные виды 

изобразительной деятельности предстают как детское 

искусство, которое имеет свою специфику и развивается по 

своим законам. Особенностью парциальной программы 

«Цветные ладошки» является то, что она ориентирована на 

создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему миру и целостной картины мира. 

Программа включает научную концепцию, теоретические 

основы, в т.ч. возрастной «портрет» развития ребенка-

дошкольника в изобразительной деятельности, 

разработанный авторским методом «теоретической 

матрицы», систему педагогической диагностики 

(мониторинг), а также целостную систему образовательных 

ситуаций для решения задач художественного развития 

детей 2–7 лет. 

Проектирование предметного содержания изобразительной 

деятельности, дающей детям опыт осмысленного 

преобразования действительности с применением орудий (и 

прежде всего – художественных инструментов) в целях 

самоутверждения себя как родового существа, составляет 

основу концепции формирования у дошкольников 

эстетического отношения к миру. 

Парциальная программа 

«Большой Ярославль – 

маленьким гражданам» 

 

Обучение и воспитание детей старшего дошкольного 

возраста посредством краеведческой деятельности как 

основы приобщения к культурно историческому наследию и 

ознакомления с природным окружением и современной 

жизнью города Ярославля и Ярославской области. 

 

3.1.5. Физическое развитие 

 

Возрастной 

период 
Задачи 

Содержание 

образовательной 

деятельности 

Решение совокупных 

задач воспитания 

 

От 1 до 2 лет п.22.2.1 ФОП ДО п.22.2.2 ФОП ДО 
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От 2 до 3 лет п.22.3.1 ФОП ДО п.22.3.2 ФОП ДО Решение совокупных задач 

воспитания в рамках 

данной образовательной 

области направлено на 

приобщение к ценностям: 

жизнь, здоровье  

(п. 22.8 ФОП ДО) 

От 3 до 4 лет п.22.4.1 ФОП ДО п.22.4.2 ФОП ДО 

От 4 до 5 лет п.22.5.1 ФОП ДО п.22.5.2 ФОП ДО 

От 5 до 6 лет п.22.6.1 ФОП ДО п.22.6.2 ФОП ДО 

От 6 до 7 лет п.22.7.1 ФОП ДО п.22.7.2 ФОП ДО 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи и содержание работы  

Парциальная 

программа 
Содержание программы/форма реализации 

 

Бережнова О.В., Бойко 

В.В. Парциальная 

программа физического 

развития детей 3-7 лет 

«МАЛЫШИ-

КРЕПЫШИ». 

 

В Программе представлено содержание образовательной 

деятельности для четырех возрастных групп (второй младшей, 

средней, старшей и подготовительной к школе) в соответствии с 

тремя основными видами образовательной деятельности по 

физическому развитию дошкольников:  

— создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;  

— формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ;  

— приобщение детей к физической культуре. 

В содержание Программы включена авторская методика 

проведения мониторинга индивидуального физического развития 

ребенка (далее — ИФРР), которая подходит для обследования 

любого ребенка — и с условной нормой, и с проблемами в 

развитии.  

Предметом оценки является только личный результат ребенка, 

который не коррелируется со «средними» показателями, то есть 

ребенок сравнивается сам с собой, с целью прослеживания 

динамики физического развития в индивидуальном порядке  

 

«Парциальная 

программа раннего 

физического развития 

детей дошкольного 

возраста»  

Программа направлена на формирование и развитие физических 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Программа обеспечивает 

адаптацию детей к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Основная цель программы – методическое обеспечение 

организации и реализации процесса раннего физического 

развития детей дошкольного возраста посредством 

целенаправленного многолетнего воздействия на организм 

средствами физической культуры, создание у детей устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих людей 
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Парциальная программа 

«Большой Ярославль – 

маленьким гражданам» 

 

Обучение и воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством краеведческой деятельности как основы приобщения 

к культурно историческому наследию и ознакомления с 

природным окружением и современной жизнью города Ярославля 

и Ярославской области. 
 

 

3.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов (соответствуют п. 23 ФОП ДО) 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

✓ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

✓ Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

✓ Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

✓ Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Для реализации этих целей педагогическим работникам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

•  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
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символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Роль педагогического работника в организации психолого-педагогических 

условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой 

он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

•  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна  

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно  

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание 

в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней 

тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

•  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по  

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
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Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми.  

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом 

детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

•  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

•  создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
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• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной 

жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

•  строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

•  создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) в ДОУ 

трансформируемое (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

 В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное 

неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит 

к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа   ориентирована на 

традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. В то же время 

дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей 

может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового 

образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в 

настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

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, 
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но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать 

по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может 

поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его 

(что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо уделять детям, которые 

неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период 

адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность 

для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Задачи педагога 

− Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком.  

− Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

− Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день.  

− Развитие навыков вежливого общения.   

− Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать 

(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут 

в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога 

− Учить детей быстро и правильно мыть руки.   

− Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний).  обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

− Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания).   

− Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни).   

− Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми 

словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как 

и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда 

я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать 

детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, 
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не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова 

и прочее.   

 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь 

отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог 

может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд 

ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому 

педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися детьми (поговорить 

задушевно, поиграть, позаниматься чем нибудь интересным и т .д.). 

Задачи педагога 

− Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, 

с аппетитом.  Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами.  

− Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд.  

− Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

− Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения.  

− Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

− Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для Программы элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет 

большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это 

начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно 

на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

− Планирование: сорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

− Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).   Проблемная 

ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 

ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.).  Развивающий диалог: 

вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  
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− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.).   

− Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, 

и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать 

свое мнение).  

− Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать  пути решения.   

− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность.  

− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

− Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу.   

− Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на 

день, положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг  

Это новый для программы   элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать 

и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

− Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к 

детскому саду в целом.   

− Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию 

проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

− Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.   

− Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.   

− Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

− Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной 

деятельности.   Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения.  
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− Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

− Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду.   

− Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности:   

в раннем возрасте (1,5 года - 3 года): 

✓ предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

✓ общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

✓ самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

✓ восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

✓ двигательная активность. 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

✓ ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

✓ коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

✓ познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

✓ восприятие художественной литературы и фольклора; 

✓ самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

✓ конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

✓ изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

✓ музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

✓ двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 
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в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются так же в процессе непосредственной непрерывной образовательной 

деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственной организованной образовательной деятельности. 
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Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется не только в процессе занятий физической 

культурой, но и в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении согласно 

положениям действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.) 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.) 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

- самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми 

- экспериментирование, поисково-исследовательская деятельность 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

- экспериментирование с объектами неживой природы 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом) 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада 

- свободное общение воспитателя с детьми 

 

3.3. Особенности образовательной деятельности и виды культурных практик 

 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

− 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.  

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. Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

− Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
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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 «Малые 

Олимпийские игры», «Театральный фестиваль», музыкальные и литературные досуги, 

спортивные развлечения. 

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности: 

− совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

− свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственной непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе 

осуществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы 

с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. Вся работа по реализации 

Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  Непрерывная 

образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как 

совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные 

виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную 

трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, изобразительную, 

музыкальную. Образовательный процесс в МДОУ "Детский сад № 157" базируется на 

использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности свзрослым  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 
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в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1,5 - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок 

- двигательная активность 

для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

 

Модель реализации образовательной деятельности в ДОУ на день 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки в РМ, СД, 

ОД 

- физкультура 

 - прогулка в двигательной 

активности 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

-самостоятельная 

двигательная деятельность 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

- СД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- проектирование 

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- СД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

- СД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- проектирование 

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- СД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

4. Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

-этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно-ролевые игры 

 

 

5. Художественно

-эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- экскурсии в природу 

- ООД работа в уголках 

творчества 

- музыкальные досуги 

- театрализованная 

деятельность  

- индивидуальная работа 
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Дошкольный возраст (3- 8 лет) 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки   

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- гимнастика после сна 

- закаливание ((воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

-игры с речевым 

сопровождением 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

-игры с речевым 

сопровождением 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 
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4. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- индивидуальная работа 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном уголке 

 - сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - эстетика быта 

- экскурсии в природу, в 

библиотеку, музей города. 

- участие в городских, 

районных мероприятиях по 

театрализации, концертах, 

конкурсах детских рисунков, 

поделок 

- занятия в изостудии 

- музыкальные досуги 

- театрализованная 

деятельность  

- индивидуальная работа 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно 

– эстетического развития детей 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства 

- оценку индивидуального развития детей. 

 

3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 А - Обязательная часть Программы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые   выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 
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выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная.  

 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды деятельности, 

предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в 

соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др.   

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др.  

 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

он найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

Формы  

организации 

Содержание 

Самостоятельная, в том 

числе инициативная, 

детская деятельность. 

Способы и приемы 

поддержки детской 

инициативы 

-Самостоятельная исследовательская деятельность и 

экспериментирование;  

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, 

режиссерские игры;  

- игры-импровизации и музыкальные игры;  

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, 

звуками;  

- логические игры, развивающие игры математического 

содержания;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная деятельность, 

конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность 

 

1,5-3 года  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагоги ДОУ должны исходить из следующих направлений: 
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− предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы 

− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 

− не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность 

− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности 

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру) 

− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты 

− устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми 

− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей 

− для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку 

− содержать в доступном месте все игрушки и материалы 

− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 

3-4 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка 

− рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях 

− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу 

− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

− способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости 

− в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе 

− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи 

− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 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 ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
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теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность 

и терпимость 

− всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности 

 

4-5 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится 

к их попыткам внимательно, с уважением 

− обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли, иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку 

− создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр 

− при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств 

− не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр 

− обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя 

игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр) 

− привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения 

− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого 

− привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий 

− читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

 

5-6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя 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 разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей 

− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 
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− привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты 

− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам 

 

6-8 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности 

− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей, рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности 

− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

− обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников 

− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами 

− создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время 

− при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры 

− проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения 

− презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (соответствует п. 26 ФОП ДО) 

 

А - Обязательная часть Программы 

 

МИССИЯ: 

Дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия 

родителей (законных представителей в вопросах обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

ЦЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

1. Обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО 

и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. 
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ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

1. Информирование родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства РФ, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОО. 

2. Просвещение родителей, повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей. 

3. Создание условий для развития ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи. 

4. Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 

отношений с родителями детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для 

решения образовательных задач. 

5. Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: 

1. Приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка 

2. Открытость 

3. Индивидуально-дифференцированный подход 

4. Возрастосообразность 

  

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Направления  

взаимодействия 

Формы работы 

1,5-3 года 

3-4 года 
4-5лет 5-6 лет 6-8 лет 

 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

 

-анкетирование 

«Давайте 

познакомиммся»  

-сочинение 

«Мой ребенок» 

-изучение 

родительского 

мнения по 

разным темам 

(эл. опрос) 

 

-анкетирование 

«Наши планы на 

предстоящий год» 

-сочинение 

«Идеальный 

педагог – какой 

он?» 

-изучение 

родительского 

мнения по разным 

темам (эл. опрос) 

- анкетирование 

«Наши планы на 

предстоящий год» 

-сочинение 

«Идеальная мама, 

идеальный папа» 

-изучение 

родительского 

мнения по разным 

темам (эл. опрос) 

- анкетирование 

«Наши планы на 

предстоящий 

год» 

-сочинение 

«Мой будущий 

первоклассник – 

какой он?» 

-изучение 

родительского 

мнения по 

разным темам 

(эл. опрос) 

Анализ результатов мониторинга результативности решения задач основной 

образовательной программы ДОО 

 

 

 

Просветительское  

направление 

 

-семинары-

практикумы 

«Кризис 3-х лет» 

-мастер-класс 

-

нформационный 

-семинары-

практикумы 

- мастер-классы 

- 

информационный 

материал на 

актуальные темы 

-семинары-

практикумы 

- мастер-классы 

информационный 

материал на 

актуальные темы 

-семинар-

практикумы 

- мастер-классы 

- 

информационны

й материал на 

тему «…» 
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материал на 

актуальные темы 

Родительская конференция «Опыт семейного воспитания» 

Детско-родительский клуб  Клуб семей будущих 

первоклассников 

 

Консультационно

е 

направление 

 

- 

индивидуальные 

консультации по 

запросу 

- консультации 

по темам: 

 

 

- индивидуальные 

консультации по 

запросу 

- консультации по 

темам: 

 

- индивидуальные 

консультации по 

запросу 

- консультация на 

тему - 

консультации по 

темам: 

 

- 

индивидуальны

е консультации 

по запросу 

- консультации 

по темам: 

 

Консультационная сессия в рамках дня открытых дверей 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

-

образовательный 

проекты 

- образовательный 

проекты 

- образовательный 

проекты 

- 

образовательны

й проекты 

- покажи игру 

- сочини прогулку 

- семейные проекты 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ В ВОПРОСАХ ВОСПИТАНИЯ  

 

Основа: принципы ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

Основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с семьями будущих воспитанников.  

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цель взаимодействия с семьёй — формирование у родителей (законных 

представителей) компетенций активных участников образовательных отношений, 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи: 

1) формировать психолого-педагогические знания родителей (законных 

представителей); 
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2) приобщать родителей (законных представителей) к участию в жизни ДОО; 

3) оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучать и пропагандировать лучший семейный опыт; 

5) изучать запросы и потребности родителей (законных представителей) в 

дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной 

образовательной организации;  

6) оказывать помощь родителям (законным представителям) правильно выбрать 

школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями; 

7) осуществлять работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) 

включает: 

− ознакомление родителей (законных представителей) с результатами работы ДОУ 

на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

− ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

− участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

− целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

− обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

Своевременное включение родителей (законных представителей) в коррекционно-

педагогический процесс является необходимым условием для осуществления 

комплексного подхода к детям. Родители получают консультационную помощь всех 

специалистов. Эта работа позволяет формировать педагогическую культуру родителей; 

ориентировать родителей на создание оптимальных педагогических условий в семье путём 

обучения родителей специфическим способам и приёмам взаимодействия с ребёнком. 

Основной формой взаимодействия является  

• Сайт ДОУ 

• Ежеквартальная газета  

• Официальный паблик ВКонтакте 

• СФЕРФУМ 

 

Формы работы с семьями воспитанниками по социально-коммуникативному 

развитию 

1. Привлечение родителей (законных представителей) к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей (законных представителей), выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями (законных представителей): способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.  
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5. Привлечение родителей (законных представителей) к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями (законными представителями) прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи 

детям.  

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями (законными 

представителями) по созданию предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье.  

10. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье.  

11. Повышение правовой культуры родителей (законных представителей).  

12. Консультативные часы для родителей (законных представителей) по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение».  

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой 

дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и др.). 

 

Формы работы с семьями воспитанниками по познавательному развитию 

1. Информирование родителей (законных представителей) о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

➢ Чему мы научимся (Чему научились),  

➢ Наши достижения,  

➢ Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  

➢ Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

➢ Преодоление сложившихся стереотипов 

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания 

и развития дошкольников,  

➢ Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей). 

Проводится с целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей 

(законных представителей) и педагогов. 

5. Ознакомление родителей (законных представителей) с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями (законными представителями), где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления.  

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей (законных представителей).  
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7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (законных 

представителей) (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей (законных представителей) и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением 

плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей (законных 

представителей) ребёнку в подготовке рассказа и ли наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей (законных 

представителей): «Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников.  

11.Совместная работа родителей (законных представителей) с ребёнком над 

созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу 

в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

13. Проведение встреч с родителями (законными представителями) с целью 

знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям труда.  

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.  

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно- творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями (законными представителями) по 

району проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений 

о нём. 

18.  Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы 

в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19.  Игротека в детском саду с приглашением родителей (законных представителей) и 

других членов семьи.  

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно трудовой деятельности и детских 

играх. 

 

Формы работы с семьями воспитанниками по речевому развитию 

1. Информирование родителей (законных представителей) о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах:  

➢ Чему мы научимся (Чему научились), 

➢ Наши достижения,  

➢ Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ,  

➢ Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей».  

Цели:  

➢ Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  
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➢ Преодоление сложившихся стереотипов,  

➢ Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.  

➢ Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей (законных представителей). 

Проводится с целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка 

и жёсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей (законных представителей) с деятельностью детей 

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями (законными представителями), где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками.  

5. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями (законными 

представителями) поиск путей их преодоления. Открытые мероприятия с детьми для 

родителей (законных представителей).  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (законных 

представителей) (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире обогащение словаря детей и, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных 

газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания 

продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», 

«Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «В. 

Терешкова наша великая землячка» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений наглядны м природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по материалам. 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей (законных представителей), ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-

эстетическому развитию 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  
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3. Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.).  

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной».  

Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей.  

7. Участие родителей (законных представителей) и детей в театрализованной 

деятельности совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций 

и костюмов.  

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей (законных представителей).  

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.  

11. Семинары-практикумы для родителей (законных представителей) художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников.  

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей.  

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей 

и родителей.  

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  

15. Организация тренингов с родителями (законными представителями) по 

обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города.  

16. Создание семейных клубов по интересам.  

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, сказки, 

комиксы, придуманных детьми и их родителями).  

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями (законными 

представителями). 

 

Формы работы с семьями воспитанниками по физическому развитию 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

(законных представителей) с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на 

дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и педагогических условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ и семье:  

• Зоны физической активности,  
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• Закаливающие процедуры,  

• Оздоровительные мероприятия и т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей (законных представителей).  

6. Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и формами 

физкультурно- оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей (законных представителей) по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

8. Согласование с родителями (законными представителями) индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

9. Ознакомление родителей (законных представителей) с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей 

(законных представителей) к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей (законных представителей) о формах 

семейного досуга.  

12. Консультативная, санитарно-просветительская и педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями.  

13. Организация консультативного пункта для родителей (законных представителей) 

в ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка.  

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ.  

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей.   

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.  

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

18. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

19. Правовое просвещение родителей (законных представителей) на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

3.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный 

и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее 

взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств.  

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, 

быть искренним.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на 

себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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Развитие игровой деятельности 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском 

саду, одним из важных средств развития детей дошкольного возраста. Игра предоставляет 

каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы. Играя с детьми, 

воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, через игру 

вызывает у ребенка ощущение эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, 

чувство доверия к ним. Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у 

них умения, необходимые для сюжетной игры и игры с правилами - основных видов 

игровой деятельности дошкольников.  

Ранний возраст (1,5 – 3 года)  

До трех лет у детей сохраняется ситуативно-деловая форма общения с взрослым, 

протекая на фоне практического взаимодействия с взрослым, она включена в предметную 

деятельность. У детей возрастает потребность в сотрудничестве с взрослым, им требуется 

соучастие в их действиях. Замечания и образец взрослого, благодаря личному контакту, 

приобретают особое значение при усвоении правильных действий с предметами.  

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – 

наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы в ДОУ (сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). 

Существенной особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является 

ее открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих дошкольников. В 

тоже время партнерская деятельность взрослого открыта для проектирования в 

соответствии с их интересами (детей).  

Педагог, основываясь на интересах и игре детей, предлагает им виды деятельности, 

которые стимулируют их познавательную активность. Предоставляя детям возможность 

прямого контакта с людьми, материалами и реальным жизненным опытом, педагог 

стимулирует интеллектуальное развитие ребенка. Взрослый организует соответствующую 

игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли 

(мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

Дошкольный возраст (3-4 года)  

Сюжетная игра  

К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными 

действиями. Действия с предметами «понарошку» подготавливают возможность 

понимания ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором 

и т. п. Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом 

построения игры. Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от 

непосредственного подражания кому-то до осознанного принятия роли, включения ее в 

разнообразные связи с другими ролями.  

Овладение ролью успешнее происходит при целенаправленном формировании 

способов игры у детей. Основные задачи воспитателя при работе с детьми четвертого года 

жизни - сформировать у них умения принимать и словесно обозначать игровую роль, 

развертывать парное ролевое взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером - 

взрослым, а затем сверстником. Эти задачи воспитатель решает, играя вместе с детьми, 

занимая в игре позицию равного заинтересованного партнера.  

Игра с правилами  

Наряду с развитием и усложнением сюжетной игры у детей четвертого года жизни 

необходимо формировать предпосылки самостоятельной игры с правилами - умение 

произвольно действовать по одному-двум простым правилам, общим для всех участников 

игры. Для этого необходимо, прежде всего, чтобы дети этого возраста освоили общие схемы 
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совместных действий с партнерами, в основе которых лежат правила одновременного с 

другими или поочередного действия. Усвоение правила очередности особенно важно для 

перехода в дальнейшем к более сложной игре с правилами.  

Правила (схемы) совместных действий усваиваются детьми в процессе организуемых 

воспитателем разнообразных подвижных игр, игр с простыми результативными 

предметными действиями, а также настольных игр. Воспитатель организует с небольшими 

подгруппами детей подвижные игры, требующие осуществления одновременных, а затем и 

поочередных действий (одинаковых для всех) по сигналу («Догони меня», «Поймай 

мячик», «Воробушки и автомобиль» и т. п.). Постепенно воспитатель включает в опыт 

детей более сложные игры, в которых необходимо поочередно выполнять различающиеся 

взаимодополнительные действия-функции (типа: убегать - ловить) в соответствии с 

сопровождающими сюжетными текстами (командами).  

Дошкольный возраст (4 – 5 лет)  

Как и на предыдущих возрастных этапах, игра продолжает оставаться существенной 

составляющей жизни детей в детском саду. Поэтому воспитатель должен обеспечивать 

условия для свободной самостоятельной игры детей, поддерживая тем самым 

положительное эмоциональное состояние ребенка, а также формировать у детей более 

сложные игровые умения, благоприятствующие их развитию. Воспитатель развивает у 

детей интерес к игре, воспитывает умение самостоятельно занять себя игрой 

(индивидуальной и общей со сверстниками). Внимание воспитателя направлено на два 

основных вида игры дошкольника - сюжетную игру и игру с правилами. В совместной 

деятельности с детьми педагог формирует у них новые, более сложные способы построения 

того или иного вида игры. 

Опираясь на специфические особенности этих видов игры, воспитатель развивает у 

детей умение развертывать совместную игру в небольших подгруппах, учитывая сюжетные 

замыслы партнеров или общие правила игры. Воспитатель ориентирует детей на 

сотрудничество и состязание в совместной игре; помогает освоить и использовать правила 

очередности и жребия для справедливого разрешения возникающих конфликтов; 

способствует установлению доброжелательных отношений между детьми; поддерживает 

самостоятельно возникающие игровые группировки.  

Сюжетная игра  

К четырем годам дети уже овладевают условным предметным действием, умением 

принимать игровую роль, обозначать ее для партнера, развертывать элементарное парное 

ролевое взаимодействие, ролевой диалог с партнером-сверстником. Основная задача 

воспитателя в работе с детьми пятого года жизни - формировать более сложное ролевое 

поведение в сюжетной игре: умения изменять ролевое поведение в соответствии с разными 

ролями партнеров, менять игровую роль и вновь обозначать ее для партнеров в процессе 

развертывания игры. Для того чтобы сформировать эти умения, воспитатель включается в 

совместную игру с детьми в качестве участника, партнера и развертывает ее особым 

образом, так чтобы для ребенка открылась необходимость соотнесения его игровой роли с 

множеством других ролей, а также возможность смены роли в процессе придумывания 

интересного сюжета.  

В совместной игре с детьми педагог использует минимальное количество сюжетных 

игрушек, чтобы манипуляции с ними не отвлекали внимание ребенка от ролевого 

взаимодействия; активизирует ролевой диалог (ролевую речь), стимулирует вербальное 

обозначение ребенком своей роли для других участников, использование в ходе игры 

предметов-заместителей. В процессе такой игры со взрослыми дети овладевают гибким 

ролевым поведением и приобретают вкус к динамичному развертыванию сюжета за счет 

включения новых персонажей и смены игровых ролей.  
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Воспитатель в течение всего года обеспечивает условия для свободной 

самостоятельной игры детей; помогает им выбирать удобное место для игры; стимулирует 

к использованию строительного материала и других предметов для создания игровой 

обстановки; в случае необходимости помогает ребенку подключиться к игре сверстников, 

находя для себя подходящую по смыслу игровую роль; поощряет самостоятельную 

совместную игру детей в небольших подгруппах; обеспечивает условия для 

индивидуальной игры детей (режиссерской) с игрушечными персонажами. Воспитатель 

постоянно расширяет и разнообразит тематику детской игры, используя в качестве основы 

для игры с детьми мотивы известных сказочных и литературных сюжетов.  

Игра с правилами  

После четырех лет игра с правилами может быть освоена детьми во всей полноте ее 

специфических характеристик, к которым относятся: наличие результата-выигрыша, 

состязательные отношения между участниками, наличие формализованных правил, 

обязательных для участников. Основная задача воспитателя в работе с детьми пятого года 

жизни - формирование у них игры с правилами как специфической деятельности с 

указанными характеристиками. К четырем годам дети уже овладели такими основами игры 

с правилами, как одновременные и поочередные действия по простому правилу (сигналу), 

заданному взрослым, действиями по правилу с функциональным разделением.  

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного партнера и 

одновременно служит контролирующей инстанцией, побуждая детей своими 

комментариями к соблюдению правил («Так нельзя делать. У нас такое правило... »и т. п.), 

т. е. формирует отношение к правилу как обязательному для всех участников. 

Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 лет), воспитатель 

приступает к решению центральной задачи года - формированию у детей представления о 

выигрыше, ориентации на выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, 

использовать в самостоятельной игре критерии определения выигрыша. На этом этапе, как 

и ранее, воспитатель обеспечивает детей готовыми правилами игры.  

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику использование правила 

очередности и разных типов жребия (предметный, считалка) игры (определении ведущего 

или начинающего игру) и разрешении возникающих в ней конфликтов. В дальнейшем 

воспитатель расширяет детский опыт использования критериев определения выигрыша, 

вводя их не только в игры на удачу, но и в игры смешанного типа, где элементы удачи 

соединяются с требованиями ловкости. Предоставляя детям новые наборы для игр с 

правилами, воспитатель обязательно должен сначала поиграть в них с детьми (в группах из 

2 - 4 человека, не более), в ходе игры объяснить правила действия и правила определения 

выигравшего. Только после этого игровые наборы могут использоваться детьми в 

самостоятельной деятельности. Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает 

доброжелательное отношение к партнерам независимо от их успехов в игре, воспитывая у 

детей эмоционально сдержанную реакцию на проигрыш или выигрыш.  

Дошкольный возраст (5 – 6 лет)  

Воспитатель создает условия для реализации интересов детей в разных видах игры, в 

совместной и индивидуальной формах, развивает самостоятельность, инициативу в выборе 

вида игры, активность при создании и реализации игровых замыслов. Развивает у детей 

умения широко использовать игровую роль для развертывания разнообразных сюжетов, 

для включения в согласованную со сверстниками игру; совершенствует умения детей 

регулировать поведение на основе игровых правил.  

Воспитатель способствует становлению игры как формы жизни детского общества, 

укреплению детских игровых объединений. Развивает умения детей организовывать 

совместную сюжетную игру и игру с правилами в небольшой группе; поощряет детскую 
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инициативу в использовании нормативных способов разрешения возникающих в игре 

конфликтов (очередность, разные виды жребия). 

Сюжетная игра  

Основной задачей педагога является дальнейшее развитие гибкого ролевого 

поведения детей как основы развертывания разнообразных сюжетов игры в 

индивидуальной и совместной со сверстниками деятельности. Для решения этой задачи 

воспитатель подключается к детской игре, подсказывая новое направление сюжетных 

событий через введение нового персонажа (беря на себя его роль), стимулирует кого-либо 

из участников игры к смене роли, если этого требует новая сюжетная коллизия.  

Воспитатель может подключаться к детской игре, принимая на себя роль, не 

связанную непосредственно с сюжетно-смысловым контекстом, уже развернутым детьми в 

игре (например, если дети играют в «путешествие на пароходе» с такими привычными 

ролями, как капитан, матросы, пассажиры, воспитатель может ввести в игру роль из другого 

смыслового контекста: «Давайте, на берегу показался Бармалей. Я - Бармалей» и т.д.). Этот 

прием педагога расшатывает привычные, «наигранные» детьми сюжеты; неожиданность 

нового персонажа заставляет самих детей разворачивать сюжет в новом направлении, 

стимулирует к установлению новых ролевых связей. В процессе совместной игры с детьми 

воспитатель стимулирует их к обозначению игровых ролей (что делает более понятными 

действия ребенка для партнеров), включая в игру «телефонные разговоры» персонажей, 

активизируя ролевой диалог.  

Воспитатель также постепенно подходит к формированию у детей умений творчески 

комбинировать разнообразные события, создавая новый сюжет игры, делать это 

согласованно с партнером. Для этого педагог в паре с ребенком (не привлекая специально 

остальных детей) развертывает игру-придумывание, протекающую в чисто речевом плане. 

Материалом для такого рода игры служат сюжеты хорошо известных детям волшебных 

сказок.  

В процессе совместной с ребенком игры-придумывания воспитатель активизирует его 

воображение, демонстрирует возможность «расшатывания» привычного сюжета за счет 

изменения обстоятельств действия основного персонажа сказки, задач, которые он должен 

решить, препятствий на его пути и т.п. Воспитатель поощряет самостоятельную игру детей 

в небольших подгруппах (3-4 человека), помогает им выбрать общую тему игры, 

первоначально распределить роли, организовать игровую обстановку. Педагог воспитывает 

у детей привычку при подготовке игры и в ходе ее придерживаться социально приемлемых 

форм поведения.  

Воспитатель также предоставляет детям условия для свободной самостоятельной 

игры (совместной и индивидуальной) с настольными игрушечными персонажами, с 

которыми можно разыгрывать разнообразные события (режиссерская игра). Поддерживает 

интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок, литературных 

произведений, к игре-драматизации по известным сюжетам, предлагая детям 

разнообразные ее формы (драматизация по ролям, настольный театр, куклы би-ба-бо) и 

участвуя в ней вместе с детьми.  

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 6-го года жизни занимает уже достаточное место среди 

других видов деятельности. Наиболее важно в этом возрасте активизировать 

состязательные отношения между партнерами в игре при достижении конечного 

результата-выигрыша, побуждать детей к соблюдению правил в процессе игры, продолжать 

формировать отношение к правилу игры как обязательному для всех участников. 

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать умение распределять и 

выполнять различные функции в играх с разными типами взаимодействия, подчиняться 
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нормам справедливого распределения функций (результатам установления очередности, 

жребия), взаимно контролировать действия в игре. В 

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми известных игр с 

правилами в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с элементами 

соревнования в ловкости, быстроте («Успей пробежать», «Перебежки», «Попади в обруч» 

и т.п.). Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек самостоятельно 

организовать знакомые им подвижные игры («Ловишки», «Уголки», «Мы веселые ребята», 

«Сделай фигуру», «Пустое место», «Серсо» и т.п.). Поддерживает желание детей 

совершенствовать необходимые для совместной игры двигательные навыки в 

индивидуальных играх-упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.).  

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с правилами, участвуя в 

них как детский партнер, а также поощряет самостоятельную организацию детьми 

настольных и словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 человека). Учит 

детей играм с правилами, требующим умственной компетентности (шашки, домино, 

«Скажи наоборот» и т.п.); предлагает разнообразные игры «на удачу» (типа «лото», 

«гусек»). Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные игры с правилами 

для развития у детей активности, стремления к достижению успеха, выдержки и 

настойчивости, честности в отношениях с партнерами. Подготовительный к школе возраст 

(6 – 7 лет)  

Воспитатель обеспечивает условия для разнообразной игровой деятельности детей, 

свободного выбора ребенком вида игры, соответствующего его интересам. Способствует 

развитию у детей инициативы и самостоятельности в игре, активности в реализации 

игровых замыслов. Поощряет свойственное детям этого возраста стремление смастерить 

своими руками недостающие для игры предметы. Основное внимание воспитатель уделяет 

формированию у детей умений создавать новые разнообразные сюжеты игры, 

согласовывать замыслы с партнерами, придумывать новые правила игры и соблюдать 

соглашение относительно принятых совместно правил в процессе игры.  

Педагог имеет в виду, что игра в старшем дошкольном возрасте представляет собой 

форму жизни детского сообщества. Поэтому воспитатель внимателен к отношениям, 

складывающимися между детьми в игре; способствует укреплению детских игровых 

объединений. Воспитатель ориентирует детей на сотрудничество и состязание в 

совместной деятельности, совершенствует умения детей регулировать поведение на основе 

творческих игровых замыслов и комплекса игровых правил. Развивает умения детей 

самостоятельно организовывать совместную игру, справедливо решать возникающие в игре 

конфликты, использовать для этого нормативные способы (очередность, разные виды 

жребия).  

Сюжетная игра  

Главной задачей педагога является формирование у детей умений строить новые 

разнообразные сюжеты игры, согласовывать творческие индивидуальные игровые замыслы 

с партнерами-сверстниками. Для решения этой задачи целесообразно организовывать с 

небольшими подгруппами детей (2-4 человека) совместную игру-придумывание, которая 

развертывается в речевом плане, освобождает участников от необходимости осуществлять 

предметно-игровые и ролевые действия, что позволяет сделать комбинирование 

разнообразных событий центром внимания детей. Воспитатель, участвуя, в такой игре как 

партнер детей, демонстрирует возможность соединения в новом сюжете (в истории о ком-

то или о чем-то, которую предлагается придумать всем сообща) разнообразных знаний, 

получаемых детьми при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

сказок, при просмотре детских телевизионных передач.  
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В совместной игре-придумывании воспитатель поощряет любые предложения детей, 

направленные на творческое комбинирование различных событий и персонажей 

(реалистического, сказочного, фантастического характера). Творческому развертыванию 

детьми нового сюжета также способствует ролевая игра на основе соединения в ней 

персонажей (ролей) из совершенно разных смысловых сфер (например, Буратино и 

космонавт, Баба-Яга и продавец, учитель и пожарник и т.п.); воспитатель является 

инициатором и участником такой игры. Воспитатель использует еще одну форму 

активизации, оживления детского воображения: организацию подготовительного периода 

самостоятельной игры детей, где все будущие участники высказывают свои предложения 

относительно развертывания выбранной для игры темы. Обсудив с детьми различные 

возможные варианты сюжета будущей игры, воспитатель предоставляет детям 

возможность реализовывать или комбинировать эти варианты в самостоятельной игре.  

Воспитатель поощряет самостоятельную сюжетную игру детей во всех ее формах, 

создает условия для игры с настольными игрушечными персонажами (режиссерской). 

Поддерживает интерес детей к свободной игре-импровизации по мотивам сказок и 

литературных произведений. Организует с небольшими подгруппами детей игру-

драматизацию по готовым сюжетам в виде короткого спектакля для младших детей или 

сверстников. Стимулирует участников к использованию выразительных средств (речи, 

жестов) при передаче характера исполняемого персонажа.  

Вместе с детьми воспитатель готовит простые костюмы и декорации к спектаклю.  

Игра с правилами  

Игра с правилами у детей 7-го года жизни занимает не меньшее место, чем сюжетная 

игра. Воспитатель использует игру с правилами для развития у детей нормативной 

регуляции поведения, активности, стремления к достижению успеха, самоутверждению 

через результаты в игре. При выборе игры наиболее важной задачей является активизация 

состязательных отношений между партнерами при достижении конечного результата-

выигрыша.  

Организуя с детьми игры с правилами и включаясь в них как участник, воспитатель 

уделяет особое внимание предварительному соглашению об условиях определения 

выигравшего. Продолжает формировать умения распределять различные функции между 

участниками, подчиняться нормам справедливого распределения функций (результаты 

установления очередности, жребия), взаимно контролировать действия, относиться к 

правилу как обязательному для всех участников. Продолжает учить детей использованию 

различных видов жребия (предметный, считалка).  

Воспитатель побуждает детей к придумыванию новых правил на основе известных 

игр, развивает умение договориться о новых общих правилах, соблюдать договор в 

процессе игры. Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми игры с правилами 

в небольших подгруппах, предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Воспитатель организовывает с детьми подвижные игры разной сложности с личным 

соревнованием в ловкости, быстроте (кегли, серсо, салки, жмурки, прятки, «Школа мяча», 

городки, «Штандр», классики, бадминтон, совместные игры со скакалкой и т.п.).  

По мере освоения детьми правил поощряет самостоятельную организацию этих игр 

детьми в небольшой группе (3-6 человек). Стимулирует детей к индивидуальным 

упражнениям по отработке необходимых для совместной игры двигательных умений. 

Воспитатель также организовывает с детьми игры командного характера (традиционные 

народные и эстафетные, спортивного типа). Эти игры требуют постоянного присутствия 

взрослого: на этапе освоения как организатора и непосредственного участника, в 

дальнейшем - как не включенного в игровые действия «судьи».  

Педагог организовывает настольные и словесные игры с правилами, принимая в них 

непосредственное участие; поощряет их самостоятельную организацию детьми в 
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небольших подгруппах из 2-5 человек. Учит детей играм с правилами, требующим 

умственной компетентности и внимательности (шашки, шахматы, точечное домино, «Да и 

нет не говорите», «Краски», «Нагружаем пароход» и т.п.). Предлагает разнообразные игры 

«на удачу» с более формализованным содержанием, чем ранее (типа цифрового и 

буквенного лото). Играя с детьми, стимулирует их к придумыванию новых правил на 

основе знакомых настольных игр (лото, «гусек»), к созданию предметного материала для 

придуманных игр (рисование карточек для лото, домино, игрового поля для «гуська» и т.п.).  

Педагог воспитывает у детей в игре с правилами выдержку и настойчивость, 

честность, сдержанную реакцию на собственный проигрыш в игре, а также умение 

ободрить, поддержать потерпевшего неудачу сверстника. Методическое обеспечение 

Автор, составитель  

Наименование, название издания Издательство Год Губанова Н.В. Игровая 

деятельность в детском саду: Методическое пособие. Мозаика-Синтез 2010 Губанова Н.В. 

Развитие игровой деятельности.  

Система работы дошкольной группе 4-5 лет  

Мозаика-Синтез 2010 Губанова Н.В. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе Мозаика-Синтез 2010. 

Способы и направления поддержки детской инициативы Приоритетной сферой 

проявления детской инициативы у детей от 1-2 лет является активное самостоятельное 

передвижение в пространстве, исследование предметов на основе манипулирования.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: побуждать детей наблюдать, 

выделять, обследовать и определять свойства, качества и назначение предметов;  

- направлять поисковую деятельность детей;  

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью 

создани проблемных ситуаций, развивающих игрушек 

- создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную 

образовательную среду;   

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях – тактильной, 

двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую 

активность ребёнка;   

- поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность в 

области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, общения 

со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя 

ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла;   

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление 

инициативной речи.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;   

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;•  

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

- знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;   
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- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;   

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;   

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми; 

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар;  

- радоваться совместности проживания этого дня с детьми.; 

- избегать ситуаций спешки, поторапливания детей;   

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;   

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;   

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

- ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);   

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям; 

- выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы у детей 4-5 лет необходимо:   

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли 
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- иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку;   

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;   

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя 

игры;   

- 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; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя 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 ребенка; 

- 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 разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем в игре;   

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу; 

- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;   

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интереса.  

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет:   

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;   

- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.  

- рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;   

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   
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- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;   

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;   

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; при необходимости помогать детям в решении проблем в игре;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

- учитывать и реализовать их пожелания и предложения; создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;   

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

3.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  

• Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

• Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми в школе.  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

− Совместное проведение родительских собраний.  

− Проведение дней открытых дверей.  
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− Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

− Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

− Консультации психолога и учителя.  

− Организация экскурсий по школе.  

− Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований.  

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует:  

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

личностного развития ребенка; 

• укрепления психического и физического здоровья; 

• целостного восприятия картины окружающего мира; 

• формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

• преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

В МДОУ «Детский сад № 157» работает консультационный пункт для родителей 

(законных представителей) и детей, не посещающих дошкольное учреждение. 

 

Цель деятельности консультационного пункта: 

 Обеспечение доступности дошкольного образования, обеспечение единства и 

преемственности семейного и дошкольного воспитания, повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей 

дошкольного возраста на дому, в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи: 

• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их психологической компетентности в вопросах воспитания, обучения и 

развития ребенка; 

• диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и волевой 

сфер детей; 

• оказание дошкольникам содействия в социализации; 

• обеспечение успешной адаптации детей при поступлении в ДОУ; 

• информирование родителей (законных представителей) об учреждениях системы 

образования, которые могут оказать квалифицированную помощь ребенку в соответствии 

с его индивидуальными особенностями. 

Принципы деятельности консультативного пункта: 
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– личностно-ориентированный подход к работе с детьми и родителями (законными 

представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания. 

Формы работы: 

• очные консультации для родителей (законных представителей); 

• коррекционно-развивающие занятия с ребенком в присутствии родителей 

(законных представителей); 

• совместные занятия с родителями и их детьми с целью обучения способам 

взаимодействия с ребенком; 

• мастер-классы, тренинги, практические семинары для родителей (законных 

представителей) с привлечением специалистов ДОУ (согласно утвержденному графику 

ежемесячно). 

Работу в консультационном пункте ведут специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, старший воспитатель, учитель -дефектолог, медсестра – ортоптистка, 

педиатрическая медсестра. 

Тематика консультирования: адаптации детей к детскому саду, особенности развития 

ребенка, вопросы оздоровления и физического воспитания, развитие творческих 

способностей.  

 

3.8. Содержание коррекционно-развивающей работы (соответствует п. 28 ФОП 

ДО) 

При определении коррекционной работы в пространстве ДОУ учитывается, что 

каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации 

психолого- педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

адаптированной образовательной программы, которая предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи 

усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Педагог-психолог обеспечивает 

психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

Любая коррекционная программа опирается прежде всего на актуальные потребности 

и особенности личности ребёнка (группы), с которым будет проводиться развивающая или 

коррекционная работа. Содержание и организация коррекционно–развивающей работы 

базируется на трёх основных положениях, которые педагог - психолог должен учитывать: 

• содержание развивающей работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого-педагогичекого статуса ребёнка (группы), формирование и полноценное 

развитие которых на данном возрастном этапе является наиболее актуальным; 

• содержание коррекционной работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого-педагогического статуса ребёнка (группы), уровень развития и содержания 

которых не отвечает психолого-педагогическим и возрастным требованиям; 

• развивающая и психо-коррекционная работа проводится, прежде всего, по итогам 

проведения психодиагностики. 

Каждый возрастной период развития определяет конкретные задачи, решению 

которых помогает педагог - психолог в процессе определения статуса ребёнка и 
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планирования по результатам диагностики психологической развивающей или 

коррекционной работы. 

 

 

ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ И ЗАДАЧ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

в МДОУ «Детский сад № 157» 

 

                ↓                                               ↓                                            ↓ 

 

ФГОС ДО 

  

ФОП ДО 

  

ФАОП ДО 

 

 

Коррекционно-развивающая работа – это комплекс мер по психолого-

педагогическому сопровождению детей, включающий:  

- психолого-педагогическое обследование; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия; 

- мониторинг динамики развития детей. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития у различных категорий детей с 

особыми образовательными потребностями (ООП);  

- оказание детям с ООП квалифицированной помощи в освоении программы 

дошкольного образования; 

- разностороннее развитие детей с ООП, с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей, социальной адаптации. 

Участники коррекционно-развивающей работы: 

 

Должность 

специалиста 

Функции в КРР 

Педагог (воспитатель) - реализация задач КРР с детьми различных категорий; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

детей различных категорий. 

Педагог-психолог - определение особых образовательных потребностей (ООП) 

обучающихся, в том числе, с трудностями освоения ФОП ДО и 

социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями 

социальной адаптации; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы;  

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер 

по ослаблению, снижению или устранению отклонений в 

развитии и проблем поведения, а также поддержка детской 

одаренности. 

Учитель-дефектолог - своевременное выявление и определение особых 

образовательных потребностей обучающихся,  

- обучающихся с трудностями социальной адаптации; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер 

по устранению отклонений в развитии, поддержка детской 

одаренности; 
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- реализация задач КРР с детьми с ОВЗ (в том числе инвалида); 

- взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Учитель-логопед - реализация задач КРР с детьми с ОВЗ (в том числе инвалида), 

имеющими нарушения речи 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Основа коррекционно-развивающей работы  

↓ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  

                              ↓                                                                  ↓ 

Во всех видах и формах деятельности: 

* в совместной деятельности детей 

* в форме коррекционно-развивающих 

групповых и индивидуальных занятий 

 На основе выявления имеющихся 

дисфунций и особенностей развития 

познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сфер 

 

3.9. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

А - Обязательная часть Программы 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 - своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 - ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

 - комплексный сбор сведений об обучающихся на основании диагностической 

информации; 

 - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающихся с 

ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение уровня общего развития обучающихся, с учетом особенностей 

нозологической группы, возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 - изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 - изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

 - изучение направленности детской одаренности; 

 - изучение, констатация в развитии ребенка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

 - мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-

педагогических проблем в его развитии; 

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

психологической адаптации, дифференцированная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

 - всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

 - выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

 - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, за созданием необходимых условий, соответствующих его ООП. 
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II. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

- выбор оптимальных для развития обучающихся коррекционно-развивающих 

программ психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его ООП; 

- организация, разработка и проведение специалистами индивидуальных / 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

- коррекция и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы и психологическая коррекция 

поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта, формирование коммуникативной компетентности; 

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

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

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в т.ч. для включения детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры 

и идентичности, связанных со страной   происхождения; 

- оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимися; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

 

III. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

- разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

трудностями в обучении     и социализации, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребенком. 

 

 

IV. ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

- различные формы просветительской деятельност, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений (детям, родителям, педагогам) вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в т.ч. с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий   обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в 

обучении и социализации. 

 

Направления реализации коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами (дети с нарушением зрения, ТНР, ЗПР): 
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-  предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся; 

-  коррекция нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; 

-  формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных функций, 

не поддающихся коррекции, в том числе, с использованием ассистивных технологий. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи коррекционно-развивающей работы в МДОУ «Детский сад № 157»: 

- определение особых образовательных потребностей (ООП) обучающихся, в том 

числе, с трудностями освоения ФОП ДО и социализации в ДОУ; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учетом особенностей их развития (психического, физического), 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

или ППК ДОУ); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

- содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

- выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

- реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

 

Категории целевых групп для включения их в коррекционно-развивающую 

работу в МДОУ «Детский сад № 157»: 

I. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

II. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

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

законодательством РФ (дети с ТНР); 

- одаренные обучающиеся. 

Иные категории детей, предусматривающие реализацию коррекционно-

развивающей работы, в ДОУ отсутствуют. 

 

Категории детей Разделы/подразделы Федеральной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ 

1 2 

1. Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Специфические принципы формирования АОП ДО (п. 

10.3.3). 

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО (п. 10.4.3). 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (п. 32). 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР (п. 43). 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТНР (п. 51.3) 
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2. Дети с 

нарушением зрения 

 Специфические принципы формирования АОП ДО (п. 

10.3.2). 

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО (п. 10.4.2). 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (п. 13). 

 Адаптивная коррекционно-развивающая программа для 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) обучающихся младенческого и раннего возраста 

«Развитие зрительного восприятия» (уровневая) (п. 19). 

 Абилитационная программа дошкольной образовательной 

организации для слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся (реализуется службой 

ранней помощи) (п. 21). 

 Социально-коммуникативное развитие слабовидящих и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся (п. 27). 

 Познавательное развитие слабовидящих и с пониженным 

зрением (амблиопией и косоглазием, функциональными 

расстройствами и нарушениями зрения) обучающихся (п. 28). 

 Речевое развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся (п. 29). 

 Художественно-эстетическое развитие слабовидящих и с 

пониженным зрением (амблиопией и косоглазием, 

функциональными расстройствами и нарушениями зрения) 

обучающихся (п. 30). 

 Физическое развитие слабовидящих и с пониженным зрением 

(амблиопией и косоглазием, функциональными расстройствами и 

нарушениями зрения) обучающихся (п. 31). 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями зрения (п. 41). 

 Описание коррекционно-образовательной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями 

слабовидящих и с пониженным зрением (амблиопией и 

косоглазием, функциональными расстройствами и нарушениями 

зрения) дошкольников (п. 42). 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с нарушениями зрения (п. 51.2) 

 

3. Дети с ЗПР  Специфические принципы формирования АОП ДО (п. 

10.3.5). 

 Целевые ориентиры реализации АОП ДО (п. 10.4.5). 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (п. 34). 

 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ЗПР (п. 45). 
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 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ЗПР (п. 51.5) 

 

4. Одаренные дети - определение вида одаренности, интеллектуальных и 

личностных особенностей детей, прогноз возможных проблем и 

потенциала развития; 

- вовлечение родителей (ЗП) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка 

в ДОО и семье; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку, обстановки, формирующей у ребенка 

чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие 

его индивидуальных способностей и одаренности; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие 

эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной 

образовательной среды в условиях ДОО, благоприятной для 

развития способностей и одаренности. 

Основа для отнесения обучающихся к данной категории: 

заключения ППК по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

 

Ссылки на общие 

разделы ФАОП ДО 

 Взаимодействие педагогических работников с детьми (п. 38). 

 Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) обучающихся (п. 39). 

 Федеральная рабочая программа воспитания (п. 49). 

 Организация развивающей предметно-пространственной 

среды (п. 52). 

 Кадровые, финансовые, материально-технические условия 

(п. 53). 

 Федеральный календарный план воспитательной работы 

 

 

Коррекционно-развивающая работа в МДОУ «Детский сад № 157» 

организуется на основе: 

- обоснованного запроса педагогов, родителей (законных представителей), 

- результатов психологической диагностики, 

- рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МДОУ «Детский сад № 157» 

организуется в форме групповых и/или индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий 

* выбор программы КРР, количество, форма, методы, технологии определяются ДОО 

самостоятельно, на основе ОП воспитанников 

* содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ОП на основе 

рекомендаций ППК ДОУ 
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3.10. Рабочая программа воспитания (соответствует п.29) 

 

3.10.1. Пояснительная записка 

Программа воспитания предусматривает обеспечение процесса разработки 

Программы воспитания на основе требований Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года.  

1. Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке. 

2. Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

3. Основу воспитания составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение 

граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление 

в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России. 

4. 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 поколении, единство народов 

России.. 

5. Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

6. Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

8. Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

9. Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10. Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

11. Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12. Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

13. Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

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

14. С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в Программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОУ с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

15. Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

16. Пояснительная записка не является частью рабочей Программы воспитания в 

ДОУ. 

Разработка Программы воспитания и организация воспитательной работы в МДОУ 

«Детский сад № 157» спланирована с учетом региональной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации.  

Основой разработки Программы воспитания являются положения следующих 

документов: 

− Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

− Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 

− Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с учетом внесенных изменений от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ; 

− Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный Закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р  

об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации  

на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-

р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

− приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с учетом внесенных изменений 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019 г. Приказ № 31; 

− приказ министерства Просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательных программам дошкольного 

образования» от 31.07.2020 г. № 373; 

−  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

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

обитания» - постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01. 2021 г. № 2; 
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−  Санитарные правила СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно–эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и молодежи» - 

постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 г. № 28. 

 

Программа воспитания является структурным компонентом образовательной 

программы МДОУ «Детский сад № 157» и Адаптированных образовательных программ 

МДОУ «Детский сад № 157» (далее – АОП). В связи с этим структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа воспитания строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, 

отражает интересы и запросы участников образовательных отношений: 

− ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

− родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

− государства и общества. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется 

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 

человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 

сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества  

и установок личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, 

понимаемая не только как общность прошлого, но, прежде всего, и как общее будущее. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации воспитанников на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у воспитанников 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»1. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

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

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни. 

При разработке Программы воспитания учтены ключевые идеи Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

−  воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 

−  двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 

самоопределения в сетевом мире; 

−  непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

 
1 п. 2) Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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−  направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

−  воспитание человека в процессе деятельности; 

−  единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

−  центральная роль развития личности в процессе образования; 

−  контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия 

личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации, на основе базовых ценностей Российского гражданского 

общества и развитие у подрастающего поколения навыков позитивной социализации. 

При разработке Программы воспитания учтено, что основой организации 

воспитательного процесса в дошкольном возрасте являются представления об 

особенностях данного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в основе 

формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с 

базовыми духовно-нравственными ценностями.  

Программа воспитания составлена с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических и иных особенностей Ярославской области и 

города Ярославля, культурно-образовательных потребностей детей, их родителей 

(законных представителей), традиций и возможностей педагогического коллектива ДОУ. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, 

в Программе воспитания отражены образовательные отношения сотрудничества ДОУ 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 

того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы ДОУ. 

 

3.10.2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Программы воспитания 

 

3.10.2.1. Цель и задачи реализации Программы воспитания (соответствует п. 29.2.1 

ФОП ДО) 

 

А - Обязательная часть Программы 

Целью разработки и реализации программы воспитания является формирование 

гармонично развитой высоконравственной личности на основе духовно–нравственных 

ценностей  народов Российской Федерации, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества.   

 

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, себе; 
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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. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель воспитания в ДОУ – личностное развитие ребенка дошкольного возраста, 

проявляющееся:  

− в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

базовых ценностей современного общества (в усвоении ими социально значимых знаний); 

 − в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии их социально 

значимых отношений);  

− в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

применения сформированных знаний и отношений на практике (в приобретении опыта 

социально значимых дел).  

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в части 

воспитания, личностного развития и социализации детей  раннего и дошкольного  возраста 

на основе базовых национальных ценностей (ценности семьи, гражданские ценности, 

нравственные ценности, ценности труда, ценности культуры, ценности истории, 

экологические ценности)  

Принимая во внимание цель воспитания, мы определили следующие задачи: 

− развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств;  

− создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями; 

− формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной 

позиции; 

− развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;  

− организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

− воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, 

умения общаться с разными людьми; 

− объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  
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− установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Воспитание детей на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и 

национально-культурных традиций имеет особое значение для развития современной 

системы образования в Российской Федерации. Об этом говорится в целом ряде 

нормативно-правовых документов федерального уровня.  

Парциальная программа «Большой Ярославль – маленьким гражданам» 

определяет содержание краеведческого образования детей 5-7 лет в дошкольных 

образовательных организациях города Ярославля и направлена на формирование у 

подрастающего поколения позитивного образа родного края, воспитание уважения к его 

культурному и историческому наследию. В программе представлены современные 

организационно-методические подходы к использованию средств краеведения для 

развития детей дошкольного возраста, а краеведческая деятельность рассматривается как 

средство познания ребенком окружающего мира, воспитания ответственного отношения к 

природной и социальной среде. 

 Цель Программы: Обучение и воспитание детей старшего дошкольного возраста 

посредством краеведческой деятельности как основы приобщения к культурно 

историческому наследию и ознакомления с природным окружением и современной жизнью 

города Ярославля и Ярославской области.  

Задачи:  

1. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с историческим, культурным 

наследием, природным окружением города Ярославля, Ярославской области, 

стимулировать интерес детей к его изучению.  

2. Познакомить детей с символами города Ярославля (герб, флаг, гимн и др. 

символы), формировать ценностное отношение к символам малой родины.  

3. Развивать у детей способность чувствовать красоту родного края и эмоционально 

откликаться на нее.  

4. Способствовать развитию у детей дошкольного возраста нравственных качеств 

личности, формирующих основы патриотизма.  

5. Воспитывать у детей чувство гордости за своих знаменитых земляков, за 

исторические и современные достижения своей малой родины.  

6. Воспитывать у детей чувство принадлежности к малой родине, формировать 

понимание того, что история города Ярославля и Ярославской области неразрывно связаны 

с историей России. 

 

3.10.2.2. Направления Программы воспитания (соответствуют п. 29.2.2.) 

 

А - Обязательная часть Программы 

 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 1 до 3 лет, от 

3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются 

в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания 

соответствуют основным векторам воспитательной работы. 

 

ОСНОВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

МДОУ «Детский сад № 157» 
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 → Сотрудничество 

Родина ← → Труд 

Природа ← → Познание 

Семья ← → Культура 

Человек ← → Красота 

Добро ← → Жизнь 

Дружба ← → Здоровье 

Направления воспитания 

Направления Цель Ценности Задачи  

 

Патриотическое 

29.2.2.1 

 

содействовать 

формированию у ребёнка 

личностной позиции 

наследника традиций и 

культуры, защитника 

Отечества и творца 

(созидателя), 

ответственного за 

будущее своей страны 

Родина и 

природа лежат в 

основе 

патриотического 

направления 

воспитания. 

Чувство 

патриотизма 

возникает у 

ребёнка 

вследствие 

воспитания у 

него 

нравственных 

качеств, 

интереса, 

чувства любви и 

уважения к 

своей стране - 

России, своему 

краю, малой 

родине, своему 

народу и народу 

России в целом 

(гражданский 

патриотизм), 

ответственности, 

ощущения 

принадлежности 

к своему народу 

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, 
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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 

29.2.2.2 

 

формирование 

способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию, 

индивидуально-

ответственному 

поведению 

 

жизнь, 

милосердие, 

добро лежат в 

основе духовно-

нравственного 

направления 

воспитания 

развитие ценностно-

смысловой сферы 

дошкольников на 

основе творческого 

взаимодействия в 

детско-взрослой 

общности, 

содержанием 

которого является 

освоение 

социокультурного 

опыта в его 

культурно-

историческом и 

личностном аспектах 

 

 

Социальное 

29.2.2.3 

 

формирование 

ценностного отношения 

детей к семье, другому 

человеку, развитие 

дружелюбия, умения 

находить общий язык с 

другими людьми 

 

семья, дружба, 

человек и 

сотрудничество 

лежат в основе 

социального 

направления 

воспитания 

освоение ребёнком 

моральных 

ценностей, 

формирование у него 

нравственных 

качеств и идеалов, 

способности жить в 

соответствии с 

моральными 

принципами и 

нормами и воплощать 

их в своем поведении 

 

Познавательное 

29.2.2.4 

 

формирование ценности 

познания 

 

познание  

 

воспитание у ребёнка 

стремления к истине, 

становление 

целостной картины 

мира, в которой 

интегрировано 

ценностное, 

эмоционально 

окрашенное 
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отношение к миру, 

людям, природе, 

деятельности 

человека 

 

Физическое и 

оздоровительное 

29.2.2.5 

 

формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

жизнь и 

здоровье  

охрана и укрепление 

здоровья детей, 

становление 

осознанного 

отношения к жизни 

как основоположной 

ценности и здоровью 

как совокупности 

физического, 

духовного и 

социального 

благополучия 

человека 

 

Трудовое 

29.2.2.6 

 

формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

труд  формирование и 

поддержа привычки к 

трудовому усилию, к 

доступному 

напряжению 

физических, 

умственных и 

нравственных сил для 

решения трудовой 

задачи; стремление 

приносить пользу 

людям 

 

Эстетическое 

29.2.2.7 

 

способствовать 

становлению у ребёнка 

ценностного отношения к 

красоте 

 

культура, 

красота 

воспитание любви к 

прекрасному в 

окружающей 

обстановке, в 

природе, в искусстве, 

в отношениях, 

развитие у детей 

желания и умения 

творить 

 

В МДОУ «Детский сад № 157» в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, приоритетные направления воспитания реализуются с учетом реализуемой 

образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации в Ярославской области на период 

до 2025 года. Воспитательные задачи, реализуются в рамках образовательных областей – 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития, физического развития. 

Реализация   программы воспитания направлена на достижение результатов 

воспитания и личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в 
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соответствии с Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании 

личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 

следующим поколениям:  

−  безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 

ценностью;  

−  осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека;  

− любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной 

ответственности за Россию;  

− признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

−  готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на 

другого человека; 

−  субъектность, активная жизненная позиция;  

−  правовое самосознание, законопослушность; 

− готовность в полной мере выполнять законы России; 

− уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания;  

−  осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и языкам 

предков;  

− готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений;  

−  принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России;  

− уважение к различным вероисповеданиям, религиям;  

−  забота о природе, окружающей среде;  

− экологическое самосознание и мышление;  

− осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья от 

экологии; 

−  забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам; 

−  осознание ценности образования; уважение к педагогу;  

− готовность учиться на протяжении всей жизни;  

− стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех сферах жизни;  

−  проектное мышление; 

−  командность;  

− лидерство;  

− готовность к продуктивному взаимодействию и сотрудничеству;  

− интеллектуальная самостоятельность;  

− критическое мышление;  

− познавательная активность;  

−  творческая активность и готовность к творческому самовыражению;  

−  свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; 

−  социальная активность и мобильность;  

− активная гражданская позиция; 

−  уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации;  

− трудовая и экономическая активность.  
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3.10.2.3. Методологические основы и принципы построения Программы 

воспитания 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В процессе освоения ценностных ориентаций личность строит определенную 

траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями самопознания, самооценки и 

саморазвития. 

Методологической основой Программы воспитания является культурно-

исторический подход Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход. Программа 

воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных  в определении 

воспитания, содержащимся в Федеральном законе «Об образовании в РФ»2: формирование 

у воспитанников 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. 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи:  

✓ развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

✓ личностно ориентированной педагогики сотрудничества;  

✓ развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

✓ духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания; идея об 

онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

✓ идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания; теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка 

средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, предполагающего 

присвоение ребенком дошкольного возраста базовых ценностей, и опирается на следующие 

принципы: 

Методологической основой программы являются антропологический, культурно-

исторический и практичные подходы. Концепция Программы основывается  

на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся  

в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (с изменениями). 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 

отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 

личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 

содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 

амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 

видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

 
2 Ст.2 Федерального Закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

−  принцип субъектности. Развитие и воспитание личности ребенка как субъекта 

собственной жизнедеятельности; воспитание самоуважения, привычки к заботе о себе, 

формирование адекватной самооценки и самосознания. 

−  принцип интеграции. Комплексный и системный подходы к содержанию  

и организации образовательного процесса. В основе систематизации содержания работы 

лежит идея развития базиса личностной культуры, духовное развитие детей во всех сферах 

и видах деятельности. 

−  принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

−  принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

−   принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ДОУ, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

3.10.2.4. Целевые ориентиры Программы воспитания (соответствуют п.29.2.3 

ФОП ДО) 

 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 

обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. 

 

Направления Ценности Целевые ориентиры 

Ранний возраст 

 

Патриотическое 

 

Родина, природа Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное 

отношение к живому 
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Духовно- 

нравственное 

Жизнь, милосердие, добро Способный понять и принять, что 

такое "хорошо" и "плохо". 

Проявляющий сочувствие, 

доброту. 

 

Социальное 

 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения 

и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны 

взрослых. Проявляющий интерес 

к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию "Я 

сам!". Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении. 

 

Познавательное 

 

Познание Проявляющий интерес к 

окружающему миру. 

Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, 

закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного 

здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

 

Трудовое 

 

Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. 

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 
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 окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

Старший дошкольный возраст 

 

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 
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самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, 

закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной 

гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим 

упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные 

и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

 

Трудовое 

 

Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Эстетическое 

 

Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

 

3.10.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

 

3.10.3.1. Уклад образовательной организации 

 Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном 

учреждении, индивидуальные особенности, интересы и потребности воспитанников и их 

родителей. 

 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду: в процессе режимных моментов, двигательной активности, индивидуальной 

работы и совместной деятельности педагогов и детей. 

 Уклад детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:  
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- Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 

средства обучения.  

- Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров рабочей программы воспитания.  

- Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.  

- Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется рабочая программа воспитания (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.).  

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-

технические, психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и 

др.) интегрированы с соответствующими пунктами организационного раздела 

образовательной программы дошкольного образования. Уклад задает и удерживает 

ценности воспитания – как инвариантные, так и свои собственные, – для всех участников 

образовательных отношений: руководителей образовательного учреждения, воспитателей 

и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения образовательного учреждения.  

Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 

отношений в образовательном учреждении, нормы и традиции, психологический климат 

(атмосферу), безопасность, характер воспитательных процессов, способы взаимодействия 

между детьми и педагогами, педагогами и родителями, детьми друг с другом. Уклад 

включает в себя сетевое информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений в социальных сетях. Уклад учитывает специфику и 

конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

цикла жизни ДОУ.  Для реализации рабочей программы воспитания уклад целенаправленно 

проектируется командой образовательного учреждения и принимается всеми участниками 

образовательных отношений. Для этого все участники образовательных отношений 

включаются в совместную деятельность в соответствии с матрицей формирования уклада. 

 

Процесс проектирования уклада ДОУ включает следующие шаги. 

№ 

п/п 

Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 

наполнение жизнедеятельности ДОУ 

Устав ДОУ, локальные акты, правила 

поведения для детей и взрослых, 

внутренняя символика 

2 Отразить сформулированное  

ценностно-смысловое наполнение  

во всех форматах жизнедеятельности 

ДОУ: 

– специфику организации видов 

деятельности; 

– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 

– организацию режима дня; 

разработку традиций и ритуалов ДОО; 

– праздники и мероприятия 

ОП и АОП ДОУ, Программа 

воспитания 

3 Обеспечить принятие всеми 

участниками образовательных 

отношений уклада ДОУ 

Требования к кадровому составу  

и профессиональной подготовке 

сотрудников 
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Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников 

Социальное партнерство ДОУ с 

социальным окружением. 

Договоры и локальные нормативные 

акты 

 

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 

среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 

особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий 

Ярославского региона: 

− Культурологический принцип, согласно которому обеспечивается приобщение 

дошкольников как к общей культуре, так к региональной и национальной. В рабочую 

программу воспитания включены темы, раскрывающие лучшие образцы традиций и 

обычаев культуры Ярославской области. 

− Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, обеспечивающий 

полноценное развитие каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса.   

− Принцип педагогической регионализации, создающий основу для реализации 

воспитательного потенциала региональной культуры в становлении и развитии личности 

дошкольника. 

− Принцип гуманитарного краеведения, согласно которому стержнем содержания 

программы является человек и система его ценностных взаимоотношений с окружающим 

миром. Он определяет отбор содержания, раскрывающего представления ребенка о мире 

семьи и семейных отношениях; о роли взрослых в воспитании детей; о традициях и 

обычаях; о родственных связях; семейной этике; о ценности каждой личности и ее 

особенностях как члена семьи; о бытовом укладе и народном календаре; об особенностях 

трудовых и праздничных традиций; о природно-климатических и географических 

особенностях; об исторических событиях. 

− Принцип деятельностного подхода в организации образовательных 

отношений, направленных на развитие детей в разных видах деятельности с 

использованием разнообразных форм, средств, методов и приемов этнокультурного 

воспитания. 

− Принцип создания социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психофизиологическим особенностям детей и приобщающей 

воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и поликультурного 

полиэтнического государства. 

− Принцип активного включения родителей в поликультурную образовательную 

деятельность дошкольного учреждения путем организации совместных эмоционально-

положительных переживаний, активно-действенного опыта общения детей, родителей и 

педагогов. 

− Принцип взаимосвязи формирования общей и личностной культуры 

дошкольников, в том числе ценностно-мотивационного отношения к истории и культуре 

различных народов региона, России и мирового пространства. 

В ДОУ существуют следующие традиции процесса воспитания:  

− Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 
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Взаимодействие между дошкольниками разного возраста способствует из взаимообучению 

и взаимовоспитанию. Общение детей младшего дошкольного возраста с детьми старшего 

дошкольного возраста создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения и самостоятельности. Это дает 

больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

− Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и действенных видов 

искусства, обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

− Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

ДОУ существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в себя: 

− национальный воспитательный идеал – высшая цель образования, абсолютно 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 

которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

− базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

✓ патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

✓ социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

✓ гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

✓ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

✓ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость; 

✓ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

✓ традиционные российские религии – представления о вере, духовности 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

✓ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

✓ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

✓ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество; 

− духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
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основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

− духовно-нравственное воспитание личности гражданина России– педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями этих 

ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государство, 

семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, 

иудаистские, буддистские), мировое сообщество. 

 

3.10.3.2. Воспитывающая среда ДОУ 

Конструирование воспитательной среды дошкольной образовательной организации 

строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, социокультурные 

ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих 

категорий обеспечивает целостность содержания и имеет свое наполнение для решения 

задач воспитания и становления личности ребенка.  

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

растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие основные 

модели социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни 

и деятельности. Социокультурные ценности являются определяющей структурно-

содержательной основой программы воспитания.  

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, психологический климат (атмосферу), 

безопасность и систему ценностей дошкольного воспитания.  

Воспитывающая среда – это совокупность окружающих ребенка социально-

ценностных обстоятельств, влияющих на его личностное развитие и содействующих 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:  
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− 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).  

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающая среда учитывает: 

- условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе; 

- условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

- условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество. 

 

3.10.3.3. Общности образовательной организации 

Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью разных 

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

профессиональных).  

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, определяющих 

цели совместной деятельности. 

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.  

В целях эффективности воспитательной работы в ДОУ организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 

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

участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу 

Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

В ДОУ созданы несколько профессиональных общностей (сообществ): 
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- педагогический совет; 

- творческие группы; 

- психолого-педагогический консилиум. 

 Педагоги, состоящие в сообществе, придерживаются следующих принципов: 

- быть примером в формировании полноценных ценностных ориентиров, норм 

общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 

к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

доброжелательность  

и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. В состав данной общности входят 

сотрудники ДОУ и все взрослые члены 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 ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и, 

в дальнейшем, создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

 К   профессионально-родительским общностям относятся: 

- совет родителей; 

- управляющий совет 

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

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

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

всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

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

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 

поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
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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 детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 

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

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

пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 

группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях 

 как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 

воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 

отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 

нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель 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 даёт им оценки; 

− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду; 

− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

3.10.3.4. Задачи Программы воспитания в образовательных областях 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 

Требования ФГОС ДО к содержанию Программы воспитания в соответствии 

с образовательными областями 3 

 

Образовательная 

область 
Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

− усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

− развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

− становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

− развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ; 

−  формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества;  

− формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное 

развитие  
− развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

− формирование познавательных действий, становление сознания; 

−  развитие воображения и творческой активности;  

− формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

 
3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 



126 
 
 

 

 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  − владение речью как средством общения и культуры;  

− обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи;  

− развитие речевого творчества;  

− знакомство с книжной культурой. 

Художественно-

эстетическое  

развитие  

− развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

− становление эстетического отношения к окружающему миру; 

−  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

−  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

−  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Физическое  

развитие  
− становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

− становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

В соответствии с направлениями Программы воспитания, определенными на основе 

базовых ценностей воспитания, каждое из направлений раскрывается в комплексе задач, 

форм и видов деятельности по реализации деятельности по пяти образовательным 

областям: 

 

Образовательная 

область 
Ценности Направление воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Родина» 

«Природа» 

«Семья» 

«Человек» 

«Жизнь» 

«Милосердие» 

«Добро» 

«Дружба» 

«Сотрудничество» 

«Труд» 

- воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

- воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической 

принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям 

России; 

- содействие становлению целостной картины 

мира, основанной на представлениях о добре и 

зле, прекрасном и безобразном, правдивом и 

ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 
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- создание условий для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; 

- формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

«Познавательное 

развитие» 

«Человек» 

«Семья» 

«Познание»  

«Родина»  

«Природа» 

- воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и 

праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов 

России; 

- воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

- воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

- воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 

 

«Речевое 

развитие» 

«Культура» 

«Красота» 

- владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как 

ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, 

богатом, образном языке) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Красота» 

«Культура»  

«Человек» 

«Природа» 

- воспитание эстетических чувств (удивления, 

радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира 

(природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

- приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 
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- становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка; 

- формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его 

освоения детьми; 

- создание условий для выявления, развития и 

реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, 

поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими 

людьми (детьми и взрослыми). 

 

«Физическое 

развитие» 

«Жизнь» 

«Здоровье» 

- формирование у ребёнка 

возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

- становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

- воспитание активности, самостоятельности, 

уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 

 

3.10.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 

 

1) Работа с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОУ. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

−  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

−  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

−  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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−  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

−  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

−  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Принципы взаимодействия педагогов с родителями: 

−  Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями  

−  Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на 

котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с 

родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Ведь любая прекрасно 

выстроенная администрацией детского сада модель взаимодействия с семьей останется 

«моделью на бумаге», если воспитатель не выработает для себя конкретных форм 

корректного обращения с родителями. Ежедневное доброжелательное взаимодействие 

педагогов с родителями — значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведенное 

мероприятие.  

−  Индивидуальный подход. Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с 

родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, 

настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку 

в той или иной ситуации.  

−  Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве 

своем люди грамотные, осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо 

воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и простой 

пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. 

Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

− Готовимся серьезно. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, 

а не количество отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий.  

−  Динамичность. Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения образовательных потребностей и воспитательных запросов родителей.  

В зависимости от этого меняются формы и направления работы детского сада с 

семьей.  

Работа с различными категориями родителей (законных представителей) 

проводится по нескольким этапам: 

I этап. Систематизация сведений о семьях воспитанников. Создание банка данных 

о семье. Создание банка данных о семьях, чьи дети не посещают МДОУ «Детский сад № 

157». 

− Изучение семей: анализ документации, собеседование с родителями, 

анкетирование на различные темы. 

− Изучение потребности разных категорий родителей на образовательные услуги, 

для определения перспектив развития МДОУ «Детский сад № 157» (анкетирование, 

опросы, интервью).  
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− Определение приоритетов родителей в области повышения их педагогической 

грамотности, просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры. 

− Выявление основных противоречий между ДОУ и семьей. 

II этап. Совместное планирование деятельности МДОУ «Детский сад № 157» с 

семьями различных социальных категорий. 

− Ежегодная корректировка плана работы с семьей на основании определения 

достигнутого уровня работы с родителями. 

− Разработка и утверждение планов работы с семьѐй в каждой возрастной группе. 

III этап. Организация совместных мероприятий. 

IV этап. Контроль и отслеживание результатов 

 

Основные формы и содержание работы с родителями (законными 

представителями). 

1. Групповые формы работы: 

− 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.  

− Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 

воспитания, оздоровления и развития детей.  

− 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 в родительских группах в мессенджерах и социальных сетях.  

− 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.  

− Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 

Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

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

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальной сети в «В 

Контакте», через мессенджеры Viber. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

− Праздники, фестивали, конкурсы. 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.  

− Наглядная информация, размещенная на официальном сайте МДОУ «Детский сад № 

157», в группе детского сада в социальной сети В Контакте и на информационных стендах 

для родителей (законных представителей) хорошо зарекомендовала себя как форма 

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей. Здесь 

помещаются краткие тексты на педагогические темы, консультации, ответы на вопросы 

родителей, фотографии, отражающие жизнь детей в детском саду и в семье, детские работы, 

списки рекомендуемой детской и педагогической литературы, нормативно-правовые 

документы Российского законодательства, правоустанавливающие документы и 

распорядительные акты МДОУ «Детский сад № 157».  
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− Дни открытых дверей. Проведение Дней открытых дверей дает возможность 

родителям «прожить» день в детском саду, ощутить атмосферу детской жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов, их общение с воспитанниками.   

− Совет родителей.  Постоянный коллегиальный орган общественного управления 

ДОУ, позволяет родителям высказывать свое мнение по вопросам управления детским 

садом.  

2. Индивидуальные формы работы: 

- Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

- Участие родителей (законных представителей) 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. 

Консультативная и методическая помощь семьям, взаимодействие с родителями 

(законными представителями), осуществляется также через официальный сайт ДОУ, 

сообщество в социальной сети МДОУ «Детский сад № 157» - официальный паблик 

Вконтакте, СФЕРУМ.  

 

Лучшая оценка деятельности педагогического коллектива – удовлетворённость 

родителей (законных представителей) качеством образовательного процесса 

присмотра и ухода. 

 

2) События ДОУ 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или 

иной ценности. Событийным 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 прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

помогает каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами 

детей, с каждым ребёнком. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

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

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

людьми в значимой для него общности.  

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

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная 

ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и 

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

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

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

беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 
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педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Традиционные события ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка;  

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ДОУ.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных и воспитательных целей и преемственности в воспитании детей 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Формы подготовки и реализации тем носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать воспитательные задачи нескольких 

образовательных областей.  

Задачами организации деятельности в данном направлении являются:  

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей.  

 Тематические события, праздники, мероприятия с детьми планируются 

воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, в 

зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных особенностей 

детей, их интересов и потребностей. Для организации и проведения возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, студентов педагогического университета, 

колледжа, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

• разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

• проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из других 

групп, соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 
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 В ДОУ на протяжении ее функционирования сложились свои традиционные 

события, мероприятия: 

 

Наименование мероприятий Время проведения 

Прощание с летом август  

День Знаний 1 сентября  

Сезонные праздники октябрь, декабрь, март, май  

Спортивные развлечения февраль, июнь    

«День матери», «День отца», «День семьи и 

верности» 

ноябрь, июнь, июль 

«Умные каникулы» апрель 

Народные и государственные праздники  в течение года 

Тематические выставки семейного 

творчества 

в течение года 

Мероприятия по правилам дорожного 

движения 

в течение года 

Мероприятия по информационной 

безопасности 

в течение года 

Мероприятия по пожарной безопасности в течение года 

 

Возможные виды и формы деятельности 

Виды и формы деятельности реализуются на основе последовательных циклов, 

которые при необходимости могут повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Эти циклы представлены следующими элементами: 

−  погружение – знакомство, которое реализуется в различных формах: чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.; 

−  разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

−  организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Последовательность циклов может изменяться. Например, цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к 

культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и тоже событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый педагог разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. В течение всего года воспитатель осуществляет 

педагогическую диагностику, на основе наблюдения за поведением детей.   

В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении.  

 

Основные формы и содержание деятельности 

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 
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деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие.  

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.  

Творческие мастерские и детские студии. В мастерских и студиях ребята 

занимаются рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием. Делают различные 

макеты, лэпбуки, экологические мобили, подарки, поделки для выставок, социальных 

акций. Совместно с воспитателями и родителями изготавливают атрибуты для совместных 

мероприятий.  

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».  

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.  

Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников.  

Музыкально-театрализованные представления. Данные представления 

проводятся в виде интегративного театра, концертов, театральных постановок, 

развлечений, музыкальной или театральной гостиной.  

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. 

Режимные моменты. Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей. 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. 

Утренний прием детей. Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. 

Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, 

во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно 

в период адаптации к детскому саду. 

Утренний круг. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда 

дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д.  
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Вечерний круг. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга. 

 

3) Совместная деятельность в ДОУ 

 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДОУ, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста. Образовательные программы ДОУ направлены на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания  

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики,  

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 

используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).  

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее 

содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, 

уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы 

обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя.  

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во 

время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она 

организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д.  

Приоритетным в воспитательном процессе МДОУ «Детский сад № 157» является 

нравственно-патриотическое воспитание, воспитание культуры речи, а также физическое 

воспитание и развитие дошкольников. Успех зависит от правильной организации всех форм 

работы с детьми.  
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Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как 

положительных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-

образовательная работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование у 

детей образа героя, защитника своего государства; на привитие любви к Отечеству, 

родному краю, родному городу, своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства 

гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину.  

В нашем детском саду мы формируем у дошкольников духовные ценности: интерес 

к изучению культуры своих предков; любовь к родному краю; воспитываем гордость за 

культуру Ярославского края; воспитываем патриотические чувства, уважение к прошлому, 

интерес к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития 

образования дошкольников. Природное, культурно-историческое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, 

проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе 

жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников детского сада. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Традиции: 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству; 

- приобщение к истокам русской народной культуры; 

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и 

его окрестностей; 

- ежегодное чествование ветеранов труда и войны; 

- театральные фестивали; 

- физкультурно–развлекательные мероприятия; 

- формирование безопасного поведения, в т.ч. и в информационном пространстве; 

- ежегодные мероприятия «День матери», «День отца», «День защитника 

Отечества», «День народного единства» 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру, 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие 

мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, – являются идеальным 

пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, 

и безграничные возможности самореализации. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно 

правильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое 

отношение к природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с 

использованием различных методов и приемов, а также современных педагогических 

технологий, таких как технология проектной деятельности, технология проблемного 

обучения, квест-технология, ИКТ.  
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Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, 

противоречив и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, 

нравственных основ личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других 

невозможно. Однако, сама по себе социальная действительность не является средством 

воспитания детей. Таковым она становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, 

события, с которыми встречается ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержания из 

социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру.  

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст - до 3-4 часов, старший дошкольный возраст - до 4-5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского 

туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п.  

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование 

эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах 

труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный 

и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.  

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педагогам 

важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями 

их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), 

принципы дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками;  

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми:  

интеллектуальных, развивающих  игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске (дети старшего 

дошкольного возраста);   

- групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ;  
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- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов.  

 В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом 

направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, ежедневное 

неограниченное индивидуальное использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит 

к негативным последствиям в развитии. Именно поэтому Программа ориентирована на 

традиционные виды деятельности, в которых акцент делается на непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и сверстниками. В то же время 

дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей 

может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового 

образовательного контента должен проводиться с особой осторожностью, поскольку в 

настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

 

3.10.3.6. Организация предметно-пространственной среды 

 

Воспитательный процесс в МДОУ «Детский сад № 157» организуется в 

развивающей предметно-пространственной среде, которая образуется совокупностью 

природных, предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. 

Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной 

надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия 

возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п.  

Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной 

среде, имели свободный доступ ко всем ее составляющим, умели самостоятельно 

действовать в ней, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием.  

Окружающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

детского сада.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

РППС ДОУ как:  

- оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций;  

- озеленение территории, разбивка клумб, посадка деревьев,  

- оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

дошкольников разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ 

на зоны активного и тихого отдыха;  

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 

благоустройству различных участков территории (например, высадке культурных 

растений); 

 - акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС (стенды, 

плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, его традициях, 

правилах.  
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Развивающая предметно-пространственная среда детского сада отражает 

федеральную и региональную специфику, а также специфику самого ДОУ и включает в 

себя: 

- оформление помещений; 

- оборудование; 

- игрушки. 

РППС в дошкольном учреждении соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования: 

- отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, способствует 

принятию и раскрытию ребенком данных ценностей; 

- включает знаки и символы государства, региона, города и организации; 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится дошкольное учреждение; 

- является экологичной, природосообразной и безопасной; 

- обеспечивает возможность для общения ребенка со сверстниками, для 

совместной игровой деятельности; 

- отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного 

познания, формирует научную картину мира; 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности 

труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.); 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомство 

с особенностями региональной культурной традиции. 

В группах создаются условия, позволяющие каждому ребенку самостоятельно 

изменять среду в соответствии собственными потребностями. Учитываются особенности 

детей посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, способности и 

личностные особенности. Одной из современных форм организации пространства в группе 

является зонирование, т.е. создание микромира в общем групповом пространстве. 

Зонирование позволяет выделить различные информационные площади и тем самым 

даёт возможность каждому ребёнку «уединиться» в свободной деятельности по интересам, 

таким образом, объединяя в одном пространстве все приоритеты. 

Вся среда образовательного учреждения является гармоничной и эстетически 

привлекательной, обладает свойствами открытой системы воспитывающую, 

мотивирующую функции и создана для удовлетворения уровня активности и интересов 

воспитанников.  

При выборе материалов и игрушек для РППС мы ориентируемся на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и игровое 

оборудование соответствует возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

 

3.10.3.7. Социальное партнерство 

 

Принимая во внимание потребности контингента воспитанников, запрос родителей 

(законных представителей) воспитанников, современную ситуацию модернизации 

образования ДОУ расширяет спектр сотрудничества. 

Перечень позиций социального партнерства соответствует ФОП п.29.3.7. 
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Современный детский сад должен стать центром социального действия, в котором 

идет ежедневная совместная работа детей и взрослых. Это предполагает превращение ДОУ 

в открытое пространство для взаимодействия с учреждениями социума в системе «ребенок–

педагог–семья». Дошкольное учреждение приобретает большое значение, как субъект 

социального партнерства. По мнению французского философа Поля Риккёра, современный 

человек предельно расширяет представление о самом себе: «Я – тот, кто действует». При 

такой позиции важной становится инициатива. Современное ДОУ должно стать центром 

созидательных, творческих инициатив, призванным развивать духовно-интеллектуальный 

потенциал всех участников педагогического процесса, значимых не только для 

дошкольного сообщества, но и для жителей микрорайона или города. 

Таким образом, социально - активное образовательное учреждение — это 

учреждение, целью которого является развитие гражданского сообщества, привлечение 

родителей (законных представителей) и участников сообщества к решению социальных и 

других проблем, стоящих как перед учебным заведением, так и перед обществом в целом. 

Социально - активная деятельность нашего дошкольного учреждения предполагает 

постоянный поиск неординарных форм взаимодействия с социальными партнерами для 

того, чтобы дать возможность каждому родителю и педагогу успешно реализовать свои 

творческие способности. 

 Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими 

заинтересованными лицами может иметь разные формы и уровни: 

-партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности; 

-партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных 

сфер; 

-партнерство со спонсорами, благотворительными организациями. 

 Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: 

- работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

- взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

- взаимодействие с учреждениями образования, спорта, культуры; 

- с семьями воспитанников детского сада. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов 

и иных нормативных актов. Взаимодействие с социальными партнерами может иметь 

вариативный характер построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по 

оформлению договоренностей (планов) совместного сотрудничества. 

Разработка проекта социального взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап 

имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап.  

Его цель - определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. Задачи 

данного этапа: анализ объектов социума для определения целесообразности установления 

социального партнерства; установление контактов с организациями и учреждениями 

микрорайона, округа, города и т.д.; определений направлений взаимодействия, разработка 

программ сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия; 

Практический этап.  

Его цель - реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. Задачи данного этапа: формирование группы сотрудников детского сада, 

заинтересованных в участии в работе по реализации проекта; разработка социально-

значимых проектов взаимодействия детского сада с объектами социума по различным 

направлениям деятельности детского сада; разработка методических материалов для 
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реализации данных проектов; разработка системы материального поощрения для 

сотрудников, участвующих в реализации проектом взаимодействия с социальными 

партнерами. 

Заключительный этап.  

Его цель – подведение итогов социального партнерства. Задачи данного этапа: 

проведение анализа проделанной работы; определение эффективности, целесообразности, 

перспектив дальнейшего сотрудничества с организациями социума. 

 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. МДОУ «Детский сад № 157» 

является открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими 

социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе 

образовательные цели и задачи, это в свою очередь будет способствовать повышению 

качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

 

3.10.4. Организационный раздел Программы воспитания 

 

3.10.4.1. Кадровое обеспечение 

 

Процесс воспитания - процесс комплексный. Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование личностных 

качеств происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и педагогическое 

воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в какой-то момент 

приходится уделять большее внимание тем качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств.  

 

Комплексный характер воспитательного процесса требует соблюдения целого ряда 

важных педагогических требований, тщательной организации взаимодействия между 

воспитателями и воспитанниками. Воспитательному процессу присущи значительная 

вариативность и неопределенность результатов. В одних и тех же условиях последние 

могут существенно отличаться. Это обусловлено действиями названных выше 

субъективных факторов: большими индивидуальными различиями воспитанников, их 

социальным опытом, отношением к воспитанию.  

 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, умение 

руководить процессом также оказывают большое влияние на ход и результаты 

воспитательного процесса. Его течение необычно тем, что идет в двух направлениях: от 

воспитателя к воспитаннику и от воспитанника к воспитателю. Управление процессом 

строится главным образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает 

от воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем целесообразнее 

воспитательное воздействие.   
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Наименование должности 

 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Заведующий детским садом − осуществляет руководство ДОУ в соответствии с Уставом 

и законодательством РФ.  

− определяет стратегию, цели и задачи развития 

дошкольного учреждения.  

− совместно с Советом педагогов и общественными 

организациями, осуществляет разработку, утверждение и 

внедрение программы. 

− определяет структуру управления учреждением, штатное 

расписание.  

− решает методические, административные, финансовые и 

другие вопросы, связанные с организацией и реализацией 

воспитательного процесса в ДОУ.  

− планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических, медицинских 

и других работников ДОУ. управляет воспитательной 

деятельностью на уровне ДОУ;   

− создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность. 

Старший воспитатель −  осуществляет методическое руководство работой 

воспитателей, педагогического коллектива ДОУ: 

−  планирует и организует воспитательный процесс в ДОУ 

в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

−  проводит педагогический мониторинг, реализации 

Программы воспитания;  

−  обобщает опыт работы по реализации программы 

воспитания;  

−  наполняет сайт ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности;  

−  развивает сотрудничество с социальными партнёрами;  

−  организовывает повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам воспитания детей. 

Педагог-психолог −  осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия воспитанников; 

−  определяет факторы, препятствующие развитию 

личности воспитанников, и принимает меры по оказанию 

им различных видов психологической помощи;  

−  осуществляет психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых детей, детей с ОВЗ, в том числе инвалида, 

сирот и опекаемых, детей с этнокультурными 

особенностями, детей, испытывающих трудности в 

освоении Программы воспитания;  

−  консультирует участников образовательных отношений 

по вопросам содержания и оказания воспитанникам 

психолого-педагогической помощи;  



143 
 
 

 

 

−  проводит психолого-педагогический мониторинг 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог 
−  участвует в комплексном обследовании детей, 

испытывающих трудности в усвоении программы 

воспитания, детей с ОВЗ, в том числе инвалида;  

−  участвует в разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов детей, испытывающих трудности в усвоении 

программы воспитания, детей с ОВЗ, в том числе инвалида. 

Воспитатель −  планирует и реализует воспитательную работу в 

различных видах деятельности;  

−  формирует у воспитанников активную гражданскую 

позицию, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОУ; 

−  организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

−  внедряете здоровый образ жизни;  

−  обеспечивает индивидуальный подход к детям в процессе 

реализации Программы воспитания;  

−  реализует индивидуальный образовательный маршрут 

талантливых детей, детей, испытывающих трудности в 

освоении программы воспитания, детей с ОВЗ, в том числе 

инвалида;  

−  проводит педагогическую диагностику;  

−  организует участие детей и родителей в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности 

Музыкальный руководитель −  способствует формированию общей культуры личности, 

социализации воспитанников ДОУ; 

−  Организует и проводит массовые мероприятия с 

воспитанниками в рамках Программы (музыкальные 

вечера, развлечения, пение, хороводы, танцы, показ 

кукольного и теневого театра и другие мероприятия). 

−  оснащает развивающую предметно-пространственную 

среду для реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое  развитие» в музыкальном 

зале, в групповых помещениях детского сада и 

способствующей развитию инициативы и самовыражения     

воспитанников. 

Инструктор по физической 

культуре 
− способствует формированию общей культуры личности, 

социализации           воспитанников ДОУ. 

− в рамках Программы организует и проводит занятия по 

физическому воспитанию; 

− оказывает практическую и методическую помощь всем 

участникам воспитательного процесса. 

− планирует и реализует план спортивно-оздоровительных  

мероприятий в ДОУ. 

Младший воспитатель − оказывает помощь воспитателям в направлениях 

воспитательной работы; 
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− совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью;   

− участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника; 

 

3.8.4.2. Нормативно-методическое обеспечение  

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в ДОУ включает:  

− 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 государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО).  

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность МДОУ «Детский сад № 

157»:  

− Устав МДОУ «Детский сад № 157»; 

− Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 157»;  

− Адаптированная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 157» 

для детей с нарушениями зрения;  

− Адаптированная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 157» 

для детей с ТНР;  

− Программа развития МДОУ «Детский сад № 157»  

− План работы на учебный год; 

− должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ;  

− документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ). 

Для реализации программы воспитания ДОУ используется практическое 

руководство «Воспитателю о воспитании», в котором содержится профессиональный 

инструмент реализации программы воспитания в ДОУ. 

Пособие предлагает педагогу профессиональный инструмент реализации программы 

воспитания в дошкольных образовательных организациях. Содержание практического 

руководства направлено на достижение цели воспитания через решение следующих задач: 

• содействие становлению первичных представлений о базовых ценностях 

российского общества; 

• формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

самому себе; 

• поддержка освоения первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми ценностями и нормами российского общества. 

Практическое руководство – это: 

• 9 тетрадей для воспитателей – по количеству месяцев учебного года; 

• 3 формы взаимодействия – «Педагог–Дети», «Педагог–Родители», «Родители–

Ребёнок»; 

• 6 содержательных форматов организации воспитательной работы в условиях 

взаимодействия образовательной организации и семьи – «Смотрим вместе», «Читаем 

вместе», «Рассуждаем вместе», «Играем вместе», «Мастерим вместе», «Трудимся вместе». 

• 4 модуля «Советы для родителей». 
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3.8.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 
 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Доу лежат традиционные ценности 

российского общества, Ярославской области и города Ярославль.  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

МДОУ «Детский сад № 157» посещают воспитанники с ОВЗ (в том числе дети-

инвалиды), имеющие нарушение в развитии, обусловленные нарушением зрения, 

нарушением речи и с задержкой психического развития.  

Поэтому инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием 

для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: ДОУ инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, 

взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности 

должны разделяться всеми участниками образовательного процесса в ДОУ. 

На уровне воспитывающей среды:  

- развивающая предметно–пространственная среда строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ;  

- событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения 

каждого   ребенка в различные формы жизни детского сообщества;  

- рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации 

уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов 

сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, 

воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании 

развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.   

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности, 

в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация должна обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья 

и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания ДОУ, реализующего 

инклюзивное образование, являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

воспитания; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности;  

- активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию 

ребенка.  

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности;  

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с 

особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей;  

- обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с 

окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

- расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и 

представлений об окружающем мире;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ;  

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

эмоционального благополучия;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (соответствуют 

п.30 ФОП ДО) 

 

А - Обязательная часть Программы 

 

В соответствие с ФГОС ДО для успешной реализации Программы обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

В соответствие с ФОП ДО для успешной реализации Программы обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

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; 
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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 

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; 
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17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

Психологическая работа с детьми осуществляется на основе психолого-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 

3. Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений (педагогами, 

специалистами, родителями (законными представителями)) 

4. Участие в ППк ДОУ, сотрудничество с Центрами помощи детям. 

Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с 

выявленной проблематикой индивидуально и малыми подгруппами, которые формируются 

на основе проведенного обследования детей, анализа личных дел и медицинских карт 

воспитанников. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Цель: Обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности ребенка, 

сохранение и укрепление психологического здоровья детей, своевременное оказание 
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психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психоэмоционального 

благополучия. 

Задачи: 

1. Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные достижения каждого 

ребенка и зону его ближайшего развития. 

2. Содействовать сохранению и укреплению психофизического здоровья детей и их 

эмоциональному благополучию. 

3. Выявлять детей, имеющих особые образовательные потребности и трудности в 

освоении ООП, создавать оптимальные условия для их развития. 

4. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и 

родителей через формы психологического просвещения. 

5. Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь всем участникам образовательного процесса в 

решении психологических проблем. 

Направления работы педагога - психолога 

➢ Психологическая диагностика 

➢ Психологическая профилактика 

➢ Психологическая коррекция и развитие 

➢ Психологическое консультирование 

➢ Психологическое просвещение 

➢ Работа с педагогами 

➢ Работа с родителями (законными представителями) 

Планируемые результаты 

При определении коррекционной работы в пространстве ДОУ учитывается, что 

каждая категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в 

развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации 

психолого- педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

адаптированной образовательной программы, которая предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи 

усилия направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития 

умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Педагог-психолог обеспечивает 

психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

Любая коррекционная программа опирается прежде всего на актуальные потребности 

и особенности личности ребёнка (группы), с которым будет проводиться развивающая или 

коррекционная работа. Содержание и организация коррекционно–развивающей работы 

базируется на трёх основных положениях, которые педагог - психолог должен учитывать: 

• содержание развивающей работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого-педагогичекого статуса ребёнка (группы), формирование и полноценное 

развитие которых на данном возрастном этапе является наиболее актуальным; 

• содержание коррекционной работы соответствует прежде всего тем компонентам 

психолого-педагогического статуса ребёнка (группы), уровень развития и содержания 

которых не отвечает психолого-педагогическим и возрастным требованиям; 

• развивающая и психо-коррекционная работа проводится, прежде всего, по итогам 
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проведения психодиагностики. 

Каждый возрастной период развития определяет конкретные задачи, решению 

которых помогает педагог - психолог в процессе определения статуса ребёнка и 

планирования по результатам диагностики психологической развивающей или 

коррекционной работы. 

На этапе дошкольного детства основными являются: 

Развивающие задачи: 

- создание условий для благоприятного преодоления кризиса трёхлетнего возраста; 

- создание условий для полноценной психологической адаптации к новым 

социально - педагогическим условиям ДОУ; 

- развитие игровой деятельности как ведущей; 

- создание условий для развития в игре навыка, совместной со взрослыми и 

сверстниками деятельности; 

- создание условий для освоения социальных норм и правил; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- создание условий для развития познавательных процессов в соответствии с 

возрастными нормами; 

- развитие готовности к школе (интеллектуальное, мотивационное, волевое), 

создание предпосылок для овладения учебной деятельностью 

Коррекционные задачи: 

- создание условий для адекватного поведения, коррекция нарушений поведения; 

- коррекция эмоционально - волевых нарушений, связанных с особенностями 

семейного воспитания, нарушения адаптации к ДОУ, неблагоприятным преодоления 

кризиса трёхлетнего возраста и т.д.; 

- коррекция интеллектуальных и физических нарушений, обусловленных 

особенностями нейропсихологического статуса ребёнка или ранней педагогической 

запущенностью 

Результаты освоения программы    (1,5- 3 года): 

• успешная адаптация детей к условиям детского сада; 

• сформировано положительное отношения к ДОУ; 

• снято эмоциональное напряжение, тревога, агрессия; 

• развиты игровые навыки; 

• произвольное поведение; 

• навыки взаимодействия детей друг с другом 

Дошкольный возраст 3- 4 года: 

• развито зрительное восприятие (цвет, форма, величина); 

• мышление, внимание, память, речь, общая и мелкая моторики; 

• сформированы навыки общения, эмпатии; 

• снято эмоциональное и мышечное напряжение; 

• повышена групповая сплочённость, уверенность 

Дошкольный возраст 4-5 лет: 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• мелкая моторика; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т.д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 
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Дошкольный возраст 5 – 6 лет: 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Дошкольный возраст 6 – 7 лет: 

• зрительно-моторная координация; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги; 

• формирование позитивной мотивации к обучению. 

Критерии результативности реализации программы 

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм МДОУ 

«Детский сад № 157» образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации основной общеобразовательной программы; 

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов; 

- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация адаптированной образовательной программы и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

- функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Используемый диагностический комплекс 

1. Л.А. Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду» 

3. Е.А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика» 

4. А.С. Роньжина «Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному 

учреждению» 

 

4.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

А - Обязательная часть Программы 

 

Формирование развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

предусматривает соблюдение следующих принципов: 

- информативности (предусматривающего разнообразие тематики

 материалов и оборудования и активности воспитанников во 

взаимодействии с предметным окружением); 
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- вариативности (которая определяется видом дошкольного образовательного 

учреждения 

– общеобразовательным, содержанием воспитания, культурными и

 художественными традициями, климатогеографическими особенностями); 

- полифункциональности, (предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды); 

- педагогической целесообразности, (предусмотрена необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечена 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка); 

Комплексное оснащение воспитательных -образовательных отношений 

обеспечивает возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми; 

- МДОУ «Детский сад № 157» как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. 

 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности в каждой группе организована разнообразная игровая среда. 

Созданы условия для выявления и развития способностей воспитанников в любых 

формах   МДОУ «Детский сад № 157» образовательного процесса. 

Среда ДОУ и организация воспитательно-образовательного процесса учитывает 

национально-культурный, демографический, климатический компонент. 

Оснащение центров активности в группах, музыкально-физкультурный зал и 

спортивная площадка обеспечивает эффективную и безопасную организацию 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников, 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

− содержательной насыщенности   

Соответствие развивающей предметно-пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда должна включать 

средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
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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 

− трансформируемости  

Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей 

− полифункциональности  

Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, наличие в среде полифункциональных предметов 

− вариативности  

Наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, 

поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей 

− доступности   

Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на 

каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься 

− безопасности  

Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников 

- экспериментирование с доступными детям материалами 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие детей по 

пяти образовательным областям.  

С формированием предметного содержания РППС ДОУ по образовательным 

областям можно ознакомиться в сборнике Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова Р.Ф., 

Рабинович П.Д., Марич Е.М. «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014, стр. 24-32. 
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Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей 

предметно-пространственной среды как элемента образовательной среды в рамках 

требований ФГОС ДО целесообразно классифицировать предметное содержание на 

функциональные группы (центры, зоны, уголки), нацеленные на решение различных 

воспитательно-образовательных задач. 

 

Вид детской 

деятельности 
Зона Функциональное значение зоны 

Игровая 

деятельность 
− Зона сюжетно-ролевых 

игр 

− Уголок настольно-

печатных и развивающих 

игр 

− Уголок ряжения 

− Гендерные уголки 

Организация пространства для 

различных, в основном свободных, 

видов деятельности детей, включение 

в систему общественных отношений, 

усвоение детьми норм человеческого 

общежития, формирование и 

коррекция индивидуального развития 

детей, создание условий для 

гармоничного развития детей. 

Двигательная 

деятельность 
− Уголок двигательной 

активности 

− Уголок уединения 

− Прогулочный участок 

 

Способствование правильному 

формированию опорно-двигательного 

аппарата, становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере, создание 

основы для становления ценностей 

здорового образа жизни, ознакомление 

и формирование представлений о 

различных видах спорта и спортивных 

состязаний 

Коммуникативная 

деятельность 
− Уголок развития речи 

 

Развитие свободного общения 

дошкольников с взрослыми и 

сверстниками, развитие всех 

компонентов устной речи, в том числе 

грамматического строя речи, лексики, 

произношения, диалогической и 

монологической форм, овладение 

дошкольниками нормами речи. 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

− Уголок ознакомления с 

литературой 

− Театральный уголок 

 

Развитие творчества, фантазии, мелкой 

моторики, создание комфортного 

настроения, способствующего 

эмоциональному благополучию детей, 

самореализация ребенка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

− Уголок 

экспериментальной 

деятельности 

− Центр песка и воды 

− Уголок развития 

математических 

представлений 

− Уголок безопасности 

Формирование первоначальных 

предпосылок к исследовательской 

деятельности, поисковой 

деятельности, интеллектуальной 

инициативы; удовлетворение 

потребности детей в новых знаниях, 

впечатлениях; развитие личностных 

качеств (самостоятельность, 

толерантность, ответственность, 
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− Патриотический уголок 

− Уголок природы 

целеустремленность, настойчивость); 

воспитание нравственных чувств, 

чувства самосохранения 

Изобразительная 

деятельность 
− Уголок художественно-

продуктивной 

деятельности 

− Уголок декоративно-

прикладного искусства 

Развитие художественного восприятия 

дошкольников к различным видам 

искусств, развитие детского 

творчества, развитие продуктивной 

деятельности детей – аппликация, 

рисование, лепка, художественное 

конструирование, труд 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

− Музыкальный уголок 

 

Приобщение к художественно-

эстетической культуре посредством 

музыкального искусства, воспитание 

интереса и любви к музыке, обогащая 

впечатления дошкольников при 

знакомстве с различными 

музыкальными произведениями, 

формирование и активизация 

сенсорных способностей, чувства 

ритма, ладовысотного слуха, 

певческого голоса и выразительности 

движений, приобщение к различным 

видам музыкальной культуры, 

знакомство с первичными элементами 

нотной грамоты. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

− Уголок дежурств 

− Зона приема пищи  

− Зона приема детей 

− Зона культурно-

гигиенических процедур 

Овладение элементарными навыками 

самообслуживания, умение выполнять 

действие по словесной инструкции, 

схеме, алгоритму, образцу, 

подражанию, формирование и 

совершенствование трудовых навыков 

Конструктивная 

деятельность 
− Уголок 

конструирования 

 

Развитие сенсорных и мыслительных 

способностей, практическое познание 

свойств геометрических тел и 

пространственных отношений, 

средство нравственного воспитания 

дошкольников, воспитание 

первоначальных навыков работы в 

коллективе. 

 

Перечень общефункциональных компонентов, таких как мебель, сопутствующее 

оборудование, образовательные и развивающие информационные технологии, материалы, 

игрушки, для каждого функционального модуля приведен в сборнике Карабанова О.А., 

Алиева Э.Ф., Радионова Р.Ф., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014, стр. 33-67 
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Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты, 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по 

пяти образовательным областям. 

 

Центр Помещения и их оснащения 

 Центр 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(центр 

грамотности и 

письма). 

Работа в литературном центре в большой степени построена на 

совместной деятельности. Материалы, которые группируются 

здесь, призваны побуждать совместные разговоры, обсуждения, 

что и почему представляет интерес, делиться друг с другом 

первым опытом на пути к освоению грамотности, рассказывать 

друг другу свои истории. 

Влияние на развитие. Материалы центра, а также применяемые 

педагогами технологии призваны способствовать: 

• чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

• развитию диалогической и связной речи 

• обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования 

• развитию звуковой культуры речи 

• развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

• развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 

Центр 

«сюжетно-

ролевой» игры 

Влияние на развитие. Непосредственно в творческой драматизации, 

в развитии сюжетно-ролевых игр осуществляются такие виды 

действий, которые: 

• развивают активную и пассивную речь; 

• помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; 

• способствуют развитию всех пяти чувств; 

• увязывают между собой различные представления; 

• учат решению проблем; 

• стимулируют творческое начало, креативность; 

• развивают самооценку и самоуважение; 

• учат способам выражения эмоций и чувств; 

• развивают общую и тонкую моторику. 

Центр искусств  Этот центр выполняет разные функции, однако, прежде всего, 

питает креативность, любознательность, воображение и 

инициативу детей. В центре искусства дети могут пробовать разные 

средства, рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой 

живописью, пользуются разнообразными художественными 

материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и 

множеством других средств и материалов. 

Влияние на развитие. Эмоциональное развитие 

• канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

• возможности эмоциональной разрядки; 

• чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

• радость от ощущения собственной успешности. 
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Сенсомоторное развитие 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие тактильного восприятия; 

• увеличение остроты зрительного восприятия; 

• развитие крупной моторики; 

• приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

• возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по 

очереди; 

• воспитание уважения к чужим идеям; 

• обучение ответственности за сохранность материалов; 

• стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

• знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

• приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

• формирование художественного вкуса; 

• развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

• развитие творческого самовыражения; 

• формирование способности ценить культурное и художественное 

наследие. 

Центр песка и 

воды 

 

 

 

Он открыт не каждый день. Как правило, педагоги размещают его 

недалеко от умывальной комнаты, иногда игры с водой 

воспитатели организуют в самой умывальной комнате, если она 

достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который 

на протяжении активной работы детей в этом центре держал бы его 

в поле своего зрения. Конечно, безопасность – прежде всего, но 

сужать возможности для развития и радостных социальных 

контактов детей из соображений безопасности не следует. Чтобы 

дети не обливались водой, нужно в этом центре повесить 

непромокаемые халатики. Дети любят их надевать; они увереннее 

себя чувствуют в них при играх с водой. Конечно, какое-то 

количество воды может быть пролито на пол – это также нужно 

иметь в виду и позаботиться о том, чтобы своевременно подтереть 

пол. Дети получают большое удовольствие при работе в этом 

центре, воспитатели – множество возможностей для того, чтобы 

через занимательную и очень активную детскую деятельность 

решать самые различные образовательные задачи. 

Влияние на развитие. Математическое развитие 

• насыпание или наливание равных количеств песка и воды в 

сосуды разной формы поможет детям понять, что количество не 

зависит от изменения формы сосуда; 

• исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и 

песком потребуется, чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, 

конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

• переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины 

поможет детям сравнить и понять, что значит «большее» и 
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«меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек 

поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием 

принесут родители – обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

• сравнение мокрого и сухого песка с помощью мерных 

стаканчиков или весов поможет кроме математических выводов 

задуматься о причине. 

Развитие естественнонаучных представлений 

• эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот 

предмет в воду?» или «Что будет, если снег или лед оставить в 

пустом ведерке или в теплой воде?»; 

• осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, 

красителя в воду или кубиков льда в теплую воду; 

• классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

• пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и 

зарывание в нем предметов, просто копание в песке дарят детям 

замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую 

моторику; 

• развитие мелкой моторики – пальцев и рук при переливании из 

одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

• освоение тонких движений при использовании пластмассовой 

пипетки при накапывании в банки различных красителей и 

добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

• необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками 

будет играть, способствует развитию диалога и беседы между 

детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие; 

• активная деятельность в центре песка и воды дает возможность 

воспитателям включаться в нее с вопросами, способствует 

развитию связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы 

рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели 

пересказывать чужой текст; 

• безусловно, активное и органичное, естественное обогащение 

словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами 

и игрушками в этом центре. 

Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие. В этом центре воспитатели могут решать 

следующие важные образовательные задачи: 

• развитие представлений о физических качествах предметов и 

явлений; 

• развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

• формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии; 

• развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

• развитие речи и других коммуникативных навыков; 

• умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

• обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 
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• обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

Центр 

строительства 

Влияние на развитие. Речевое развитие. В процессе строительства 

создается много возможностей для расширения словаря ребенка. 

Это происходит в процессе постройки и называния сооружений, 

при обсуждении того, что построено, описании форм и размеров 

блоков, обсуждении плана будущей постройки со сверстниками. 

Развитие связной речи происходит при рассказах о созданной 

конструкции, при проведении сравнений, описании дальнейших 

строительных замыслов. Здесь начинаются первые пробы 

функционального письма, когда дети изготавливают для своих 

построек вывески и обозначения. 

Развитие социальных навыков. Социальные навыки при работе с 

конструктором приобретаются, когда ребенок строит что-то бок о 

бок со сверстником, наблюдает и воспроизводит работу другого, 

когда строит с несколькими партнёрами вместе, споря и 

соглашаясь, совместно планируя и реализуя замысел, вместе 

используя конструкцию и позволяя использовать её другим, 

участвуя в сюжетно-ролевой игре, которая развертывается вокруг 

постройки. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Действуя с элементами конструктора, дети осваивают понятия: 

• размер, форма, вес, высота, толщина, соотношение, направление, 

 пространство, образец; 

• наблюдение, классификация, составление планов, 

предположения; 

• разное употребление одного и того же объекта (горизонтально, 

вертикально); 

• равновесие, баланс, устойчивость; 

• измерение, счет; 

• сходство, различие; 

• равенство (два половинных блока равняются одному полному); 

• упорядочивание по размеру или форме; 

• пробы и ошибки. 

Развитие мелкой и крупной моторики. Игры с конструктором 

развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, 

уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в 

рамках заданного пространства. У них развивается точность 

движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и 

взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей 

руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется 

зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении. Играя с 

конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического 

его отображения. Изучение самих элементов конструктора – 

хороший способ узнать совместно с другими детьми о свойствах 

дерева, о том, как элементы делаются и почему важно стандартное 
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измерение. Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

Центр 

двигательной 

активности 

Развитие физических качеств, формирование о различных видах 

спорта, становление ценностей здорового образа жизни.  

В каждой группе имеются физкультурные центры, где достаточно 

много места для подвижных игр, упражнений. Все они оснащены 

различным оборудованием, соответственно возрастными 

особенностями и программными задачами: мячи разных размеров, 

скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, 

навесные мишени, мешочки с грузом малые, канаты, используют 

нестандартное оборудование для занятий по физической культуре, 

закаливающих и профилактических мероприятий: разнообразные 

массажные коврики, ребристые напольные доски, различные 

тренажеры для профилактики плоскостопия, «гантели» из 

пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое 

другое. В каждой группе имеются картотеки подвижных игр, 

физических упражнений, физкультурных минуток, комплексы 

дыхательных, пальчиковых, корригирующих гимнастик, 

закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально – 

личностной сферы детей. 

  Дополнительно в группах раннего возраста имеются горки, 

игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

«Работающие» 

стенды 

В группах могут расположены следующие плакаты, носящие 

названия: 

1) «Наше солнышко», «Звезда недели», «Ты – самый лучший». 

Такого рода стенды особенно любимы детьми, ведь это что-то 

вроде взрослой доски почёта. По итогам выбора за неделю 

победитель получает право дать интервью о своих пристрастиях и 

интересах. Безусловно, воспитатели регулируют ситуацию так, 

чтобы каждый ребёнок в течение года имел возможность побывать 

победителем. 

2) «Наши дни рождения» (на каждом из которых приклеены 

фотография ребенка и надпись с датой). Служит удобным 

напоминанием детям о возможности поздравить именинника. 

3) Ежегодно каждая возрастная группа работает над проектом с 

участием детей и родителей. 

5) «Дни недели», «Части суток», «Меню», «Мы дежурим» и т.п. 

6) Информация на стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется 

ежедневно. Здесь в краткой форме воспитатели перечисляют 

основные интересные идеи и дела, а определенным цветом (заранее 

оговоренным) родителям пишутся подсказки о том, что можно 

спросить у ребенка, о чем с ним поговорить – вечером самим детям 

не всегда удается вспомнить про свои «давние» утренние дела. 

Родителям же свойственно задавать бесконечный вопрос: «Что вы 

сегодня делали?», - на что они получают привычный формальный 

ответ о прогулке, обеде или сне. Возможность пользоваться 

подсказками со стенда позволяет родителям и детям без труда 
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найти общий язык в обсуждении текущих дел. Они всегда ждут 

новостей! 

«Открытая 

площадка» 

Различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы и 

цветники.  На участках имеются прогулочные беседки, постройки 

для занятий физическими упражнениями, песочницы. Для 

обучения правилам дорожного движения на территории детского 

сада есть площадка ГАИ – участок с дорожными знаками и 

пешеходными дорожками. Для физкультурных занятий и 

спортивных праздников, развлечений есть спортивная площадка со 

специальным оборудованием. На участках детского сада созданы 

все условия для игровой, трудовой, познавательной деятельности 

детей.  

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые центры 

активности (далее – Центры).   Количество и организация Центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей.   

 

Развивающую предметно-пространственную среду в ДОУ необходимо считать одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметно-пространственной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности 

и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.).  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Подробно развивающая предметно-пространственная среда (функциональные 

модули, содержание, модели, схемы) представлены в Паспорте РППС каждой возрастной 

группы и/или кабинете специалистами ДОУ в целом. 

В качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе. Подбор оборудования 

осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в наибольшей степени 

способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально- художественная деятельности, восприятие художественной литературы), а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому регламенту о 

безопасности продукции, предназначенной для детей. Предпочтение отдается игрушкам, 

обладающим качествами: 

● полифункциональностью (игрушки могут быть гибко использованы в соответствии 

с замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления); 

● возможностью применения игрушки в совместной деятельности (игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 
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участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; 

● дидактическими свойствами (такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные игры и 

игрушки)); 

● принадлежностью к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

обеспечивают наглядное сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

реализуют возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях ДОО должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания (соответствует п.32 

ФОП ДО) 

 

Материально-техническое 

обеспечение программы, 

обеспеченность 

методическими 

материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально-технические 

условия 

Методическое обеспечение 

Средства обучения и 

воспитания 

Обеспечение возможности 

достижения обучающимися 

планируемых результатов 

освоения федеральной 

образовательной 

программы 

п. 32.3-32.6 

+ 

Специфика ДОУ 

п. 32.5 + 32.8 

 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологических 

правил и гигиенических 

нормативов (указать из 

ФОП ДО) 

Соответствие условий 

(территории, здания, 

помещений, материалов, 

использованных при 

отделке и т.д.) санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и гигиеническим 

нормативам 

Комплексный план 

санитарно-

эпидемиологических 

мероприятий, циклограмма 

контроля санитарно-

эпидемиологических 

правил и гигиенических 

нормативов и т.д. 

Выполнение требований 

пожарной безопасности и 

электробезопасности 

Соответствие условий 

(территории, здания, 

помещений, материалов, 

использованных при 

отделке и т.д.) 

противопожарным 

требованиям 

Комплексный план 

мероприятий по 

противопожарной и 

электробезопасности. 

Информационные 

материалы. 

Инструктажи. 
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Плакаты  

Выполнение требований по 

охране здоровья 

обучающихся и охране 

труда работников 

Соответствие условий труда 

нормативным требованиям 

 

Комплексный план 

мероприятий по охране 

труда. 

Информационные 

материалы. 

Инструктажи. 

Плакаты 

Возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов, к объектам 

инфраструктуры ДОУ 

Имеющиеся ресурсы ДОУ См. п. 32.7 

 

4.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы  

 

А - Обязательная часть Программы 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений соответствует п. 33 ФОП ДО. 

 

  

Перечень художественной литературы 

1,5-3 года Малые формы фольклора. "Как у нашего кота...", "Киска, киска, 

киска, брысь!..", "Курочка", "Наши уточки с утра...", "Еду-еду к бабе, к 

деду...", "Большие ноги...", "Пальчик-мальчик...", "Петушок, петушок...", 

"Пошел кот под мосток...", "Радуга-дуга...". 

Русские народные сказки. "Козлятки и волк" (обраб. К.Д. 

Ушинского), "Колобок" (обраб. К.Д. Ушинского), "Золотое яичко" 

(обраб. К.Д. Ушинского), "Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), 

"Репка" (обраб. К.Д. Ушинского), "Теремок" (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. "Прятки", "Топотушки", Барто А.Л. 

"Бычок", "Мячик", "Слон", "Мишка", "Грузовик", "Лошадка", 

"Кораблик", "Самолет" (из цикла "Игрушки"), "Кто как кричит", 

"Птичка", Берестов В.Д. "Курица с цыплятами", Благинина Е.А. 

"Аленушка", Жуковский В.А. "Птичка", Ивенсен М.И. "Поглядите, зайка 

плачет", Клокова М. "Мой конь", "Гоп-гоп", Лагздынь Г.Р. "Зайка, зайка, 

попляши!", Маршак С.Я. "Слон", "Тигренок", "Совята" (из цикла "Детки 

в клетке"), Орлова А. "Пальчики-мальчики", Стрельникова К. "Кряк-

кряк", Токмакова И.П. "Баиньки", Усачев А. "Рукавичка". 

Проза. Александрова З.Н. "Хрюшка и Чушка", Б.Ф. "Маша и 

Миша", Пантелеев Л. "Как поросенок говорить научился", Сутеев В.Г. 

"Цыпленок и утенок", Чарушин Е.И. "Курочка" (из цикла "Большие и 

маленькие"), Чуковский К.И. "Цыпленок". 

 

2-3 года Малые формы фольклора. "А баиньки-баиньки", "Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...", "Большие ноги", "Водичка, водичка", "Вот и люди 
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спят", "Дождик, дождик, полно лить...", "Заяц Егорка...", "Идет коза 

рогатая", "Из-за леса, из-за гор...", "Катя, Катя...", "Кисонька-

мурысонька...", "Наша Маша маленька...", "Наши уточки с утра", 

"Огуречик, огуречик...", "Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу", 

"Поехали, поехали", "Пошел котик на Торжок...", "Тили-бом!...", "Уж ты, 

радуга-дуга", "Улитка, улитка...", "Чики, чики, кички...". 

Русские народные сказки. "Заюшкина избушка" (обраб. О. 

Капицы), "Как коза избушку построила" (обраб. М.А. Булатова), "Кот, 

петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской), "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля), 

"Маша и медведь" (обраб. М.А. Булатова), "Снегурушка и лиса" (обраб. 

А.Н. Толстого). 

Фольклор народов мира. "В гостях у королевы", "Разговор", англ. 

нар. песенки (пер. и обраб. С. Маршака); "Ой ты заюшка-пострел...", пер. 

с молд. И. Токмаковой; "Снегирек", пер. с нем. В. Викторова, "Три 

веселых братца", пер. с нем. Л. Яхнина; "Ты, собачка, не лай...", пер. с 

молд. И. Токмаковой; "У солнышка в гостях", словацк. нар. сказка (пер. 

и обраб. С. Могилевской и Л. Зориной). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мама"; Александрова З.Н. "Гули-гули", 

"Арбуз"; Барто А., Барто П. "Девочка-рёвушка"; Берестов В.Д. "Веселое 

лето", "Мишка, мишка, лежебока", "Котенок", "Воробушки"; 

Введенский А.И. "Мышка"; Лагздынь Г.Р. "Петушок"; Лермонтов М.Ю. 

"Спи, младенец..." (из стихотворения "Казачья колыбельная"); Маршак 

С.Я. "Сказка о глупом мышонке"; Мошковская Э.Э. "Приказ" (в сокр.), 

"Мчится поезд"; Пикулева Н.В. "Лисий хвостик", "Надувала кошка 

шар..."; Плещеев А.Н. "Травка зеленеет..."; Саконская Н.П. "Где мой 

пальчик?"; Сапгир Г.В. "Кошка"; Хармс Д.И. "Кораблик"; Чуковский 

К.И. "Путаница". 

Проза. Бианки В.В. "Лис и мышонок"; Калинина Н.Д. "В лесу" (из 

книги "Летом"), "Про жука", "Как Саша и Алеша пришли в детский сад" 

(1-2 рассказа по выбору); Павлова Н.М. "Земляничка"; Симбирская Ю.С. 

"По тропинке, по дорожке"; Сутеев В.Г. "Кто сказал "мяу?", "Под 

грибом"; Тайц Я.М. "Кубик на кубик", "Впереди всех", "Волк" (рассказы 

по выбору); Толстой Л.Н. "Три медведя", "Косточка"; Ушинский К.Д. 

"Васька", "Петушок с семьей", "Уточки" (рассказы по выбору); Чарушин 

Е.И. "В лесу" (1-3 рассказа по выбору), "Волчишко"; Чуковский К.И. 

"Мойдодыр". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. Биссет Д. "Га-га-

га!", пер. с англ. Н. Шерешевской; Дональдсон Д. "Мишка-почтальон", 

пер. М. Бородицкой; Капутикян С.Б. "Все спят", "Маша обедает", пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; Остервальдер М. "Приключения маленького 

Бобо. Истории в картинках для самых маленьких", пер. Т. Зборовская; 

Эрик К. "Очень голодная гусеница". 

 

3-4 года Малые формы фольклора. "Ай, качи-качи-качи...", "Божья 

коровка...", "Волчок-волчок, шерстяной бочок...", "Дождик, дождик, 

пуще...", "Еду-еду к бабе, к деду...", "Жили у бабуси...", "Заинька, 

попляши...", "Заря-заряница..."; "Как без дудки, без дуды...", "Как у 

нашего кота...", "Кисонька-мурысенька...", "Курочка-рябушечка...", "На 
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улице три курицы...", "Ночь пришла...", "Пальчик-мальчик...", "Привяжу 

я козлика", "Радуга-дуга...", "Сидит белка на тележке...", "Сорока, 

сорока...", "Тень, тень, потетень...", "Тили-бом! Тили-бом!..", "Травка-

муравка...", "Чики-чики-чикалочки...". 

Русские народные сказки. "Бычок - черный бочок, белые копытца" 

(обраб. М. Булатова); "Волк и козлята" (обраб. А.Н. Толстого); "Кот, 

петух и лиса" (обраб. М. Боголюбской); "Лиса и заяц" (обраб. В. Даля); 

"Снегурочка и лиса" (обраб. М. Булатова); "У страха глаза велики" 

(обраб. М. Серовой). 

Фольклор народов мира. Песенки. "Кораблик", "Храбрецы", 

"Маленькие феи", "Три зверолова" англ., обр. С. Маршака; "Что за 

грохот", пер. с латыш. С. Маршака; "Купите лук...", пер. с шотл. И. 

Токмаковой; "Разговор лягушек", "Несговорчивый удод", "Помогите!" 

пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. "Два жадных медвежонка", венг., обр. А. Краснова и В. 

Важдаева; "Упрямые козы", узб. обр. Ш. Сагдуллы; "У солнышка в 

гостях", пер. со словац. С. Могилевской и Л. Зориной; "Храбрец-

молодец", пер. с болг. Л. Грибовой; "Пых", белорус. обр. Н. Мялика: 

"Лесной мишка и проказница мышка", латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Бальмонт К.Д. "Осень"; Благинина Е.А. "Радуга"; 

Городецкий С.М. "Кто это?"; Заболоцкий Н.А. "Как мыши с котом 

воевали"; Кольцов А.В. "Дуют ветры..." (из стихотворения "Русская 

песня"); Косяков И.И. "Все она"; Майков А.Н. "Колыбельная песня"; 

Маршак С.Я. "Детки в клетке" (стихотворения из цикла по выбору), 

"Тихая сказка", "Сказка об умном мышонке"; Михалков С.В. "Песенка 

друзей"; Мошковская Э.Э. "Жадина"; Плещеев А.Н. "Осень 

наступила...", "Весна" (в сокр.); Пушкин А.С. "Ветер, ветер! Ты могуч!..", 

"Свет наш, солнышко!..", по выбору); Токмакова И.П. "Медведь"; 

Чуковский К.И. "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Ёжики смеются", 

"Ёлка", Айболит", "Чудо-дерево", "Черепаха" (по выбору). 

Проза. Бианки В.В. "Купание медвежат"; Воронкова Л.Ф. "Снег 

идет" (из книги "Снег идет"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; Житков 

Б.С. "Что я видел" (1-2 рассказа по выбору); Зартайская И. "Душевные 

истории про Пряника и Вареника"; Зощенко М.М. "Умная птичка"; 

Прокофьева С.П. "Маша и Ойка", "Сказка про грубое слово "Уходи"", 

"Сказка о невоспитанном мышонке" (из книги "Машины сказки", по 

выбору); Сутеев В.Г. "Три котенка"; Толстой Л.Н. "Птица свила 

гнездо..."; "Таня знала буквы..."; "У Вари был чиж...", "Пришла весна..." 

(1-2 рассказа по выбору); Ушинский К.Д. "Петушок с семьей", "Уточки", 

"Васька", "Лиса-Патрикеевна" (1-2 рассказа по выбору); Хармс Д.И. 

"Храбрый ёж". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Виеру Г. "Ёжик и барабан", пер. с молд. Я. Акима; 

Воронько П. "Хитрый ёжик", пер. с укр. С. Маршака; Дьюдни А. "Лама 

красная пижама", пер. Т. Духановой; Забила Н.Л. "Карандаш", пер. с укр. 

3. Александровой; Капутикян С. "Кто скорее допьет", пер. с арм. 

Спендиаровой; Карем М. "Мой кот", пер. с франц. М. Кудиновой; 

Макбратни С. "Знаешь, как я тебя люблю", пер. Е. Канищевой, Я. 
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Шапиро; Милева Л. "Быстроножка и серая Одежка", пер. с болг. М. 

Маринова. 

Проза. Бехлерова X. "Капустный лист", пер. с польск. Г. Лукина; 

Биссет Д. "Лягушка в зеркале", пер. с англ. Н. Шерешевской; Муур Л. 

"Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду", пер. с англ. О. Образцовой; 

Чапек Й. "В лесу" (из книги "Приключения песика и кошечки"), пер. 

чешск. Г. Лукина. 

 

4-5 лет Малые формы фольклора. "Барашеньки...", "Гуси, вы гуси...", 

"Дождик-дождик, веселей", "Дон! Дон! Дон!...", "Жил у бабушки козел", 

"Зайчишка-трусишка...", "Идет лисичка по мосту...", "Иди весна, иди, 

красна...", "Кот на печку пошел...", "Наш козел...", "Ножки, ножки, где 

вы были?..", "Раз, два, три, четыре, пять - вышел зайчик погулять", 

"Сегодня день целый...", "Сидит, сидит зайка...", "Солнышко-

ведрышко...", "Стучит, бренчит", "Тень-тень, потетень". 

Русские народные сказки. "Гуси-лебеди" (обраб. М.А. Булатова); 

"Жихарка" (обраб. И. Карнауховой); "Заяц-хваста" (обраб. А.Н. 

Толстого); "Зимовье" (обраб. И. Соколова-Микитова); "Коза-дереза" 

(обраб. М.А. Булатова); "Петушок и бобовое зернышко" (обраб. О. 

Капицы); "Лиса-лапотница" (обраб. В. Даля); "Лисичка-сестричка и волк 

(обраб. М.А. Булатова); "Смоляной бычок" (обраб. М.А. Булатова); 

"Снегурочка" (обраб. М.А. Булатова). 

Фольклор народов мира. 

Песенки. "Утята", франц., обраб. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

"Пальцы", пер. с нем. Л. Яхина; "Песня моряка" норвежек, нар. песенка 

(обраб. Ю. Вронского); "Барабек", англ. (обраб. К. Чуковского); 

"Шалтай-Болтай", англ. (обраб. С. Маршака). 

Сказки. "Бременские музыканты" из сказок братьев Гримм, пер. с. 

нем. A. Введенского, под ред. С. Маршака; "Два жадных медвежонка", 

венгер. сказка (обраб. А. Красновой и В. Важдаева); "Колосок", укр. нар. 

сказка (обраб. С. Могилевской); "Красная Шапочка", из сказок Ш. 

Перро, пер. с франц. Т. Габбе; "Три поросенка", пер. с англ. С. 

Михалкова. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Первый снег"; Александрова З.Н. "Таня 

пропала", "Теплый дождик" (по выбору); Бальмонт К.Д. "Росинка"; 

Барто А.Л. "Уехали", "Я знаю, что надо придумать" (по выбору); 

Берестов В.Д. "Искалочка"; Благинина Е.А. "Дождик, дождик...", 

"Посидим в тишине" (по выбору); Брюсов B.Я. "Колыбельная"; Бунин 

И.А. "Листопад" (отрывок); Гамазкова И. "Колыбельная для бабушки"; 

Гернет Н. и Хармс Д. "Очень-очень вкусный пирог"; Есенин С.А. "Поет 

зима - аукает..."; Заходер Б.В. "Волчок", "Кискино горе" (по выбору); 

Кушак Ю.Н. "Сорок сорок"; Лукашина М. "Розовые очки", Маршак С.Я. 

"Багаж", "Про все на свете", "Вот какой рассеянный", "Мяч", "Усатый-

полосатый", "Пограничники" (1-2 по выбору); Матвеева Н. "Она умеет 

превращаться"; Маяковский В.В. "Что такое хорошо и что такое плохо?"; 

Михалков С.В. "А что у Вас?", "Рисунок", "Дядя Степа - милиционер" (1-

2 по выбору); Мориц Ю.П. "Песенка про сказку", "Дом гнома, гном - 

дома!", "Огромный собачий секрет" (1-2 по выбору); Мошковская Э.Э. 
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"Добежали до вечера"; Орлова А. "Невероятно длинная история про 

таксу"; Пушкин А.С "Месяц, месяц..." (из "Сказки о мертвой царевне..."), 

"У лукоморья..." (из вступления к поэме "Руслан и Людмила"), "Уж небо 

осенью дышало..." (из романа "Евгений Онегин) (по выбору); Сапгир 

Г.В. "Садовник"; Серова Е. "Похвалили"; Сеф Р.С. "На свете все на все 

похоже...", "Чудо" (по выбору); Токмакова И.П. "Ивы", "Сосны", "Плим", 

"Где спит рыбка?" (по выбору); Толстой А.К. "Колокольчики мои"; 

Усачев А. "Выбрал папа ёлочку"; Успенский Э.Н. "Разгром"; Фет А.А. 

"Мама! Глянь-ка из окошка..."; Хармс Д.И. "Очень страшная история", 

"Игра" (по выбору); Черный С. "Приставалка"; Чуковский К.И. 

"Путаница", "Закаляка", "Радость", "Тараканище" (по выбору). 

Проза. Абрамцева Н.К. "Дождик", "Как у зайчонка зуб болел" (по 

выбору); Берестов В.Д. "Как найти дорожку"; Бианки В.В. "Подкидыш", 

"Лис и мышонок", "Первая охота", "Лесной колобок - колючий бок" (1-2 

рассказа по выбору); Вересаев В.В. "Братишка"; Воронин С.А. 

"Воинственный Жако"; Воронкова Л.Ф. "Как Аленка разбила зеркало" 

(из книги "Солнечный денек"); Дмитриев Ю. "Синий шалашик"; 

Драгунский В.Ю. "Он живой и светится...", "Тайное становится явным" 

(по выбору); Зощенко М.М. "Показательный ребёнок", "Глупая история" 

(по выбору); Коваль Ю.И. "Дед, баба и Алеша"; Козлов С.Г. 

"Необыкновенная весна", "Такое дерево" (по выбору); Носов Н.Н. 

"Заплатка", "Затейники"; Пришвин М.М. "Ребята и утята", "Журка" (по 

выбору); Сахарнов С.В. "Кто прячется лучше всех?"; Сладков Н.И. 

"Неслух"; Сутеев В.Г. "Мышонок и карандаш"; Тайц Я.М. "По пояс", 

"Все здесь" (по выбору); Толстой Л.Н. "Собака шла по дощечке...", 

"Хотела галка пить...", "Правда всего дороже", "Какая бывает роса на 

траве", "Отец приказал сыновьям..." (1-2 по выбору); Ушинский К.Д. 

"Ласточка"; Цыферов Г.М. "В медвежачий час"; Чарушин Е.И. "Тюпа, 

Томка и сорока" (1-2 рассказа по выбору). 

Литературные сказки. Горький М. "Воробьишко"; Мамин-Сибиряк 

Д.Н. "Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу - Короткий Хвост"; Москвина М.Л. "Что случилось с 

крокодилом"; Сеф Р.С. "Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках"; Чуковский К.И. "Телефон", "Тараканище", "Федорино 

горе", "Айболит и воробей" (1-2 рассказа по выбору). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "Клей", пер. с польск. Б. Заходер; Грубин Ф. 

"Слезы", пер. с чеш. Е. Солоновича; Квитко Л.М. "Бабушкины руки" 

(пер. с евр. Т. Спендиаровой); Райнис Я. "Наперегонки", пер. с латыш. Л. 

Мезинова; Тувим Ю. "Чудеса", пер. с польск. В. Приходько; "Про пана 

Трулялинского", пересказ с польск. Б. Заходера; "Овощи", пер. с польск. 

С. Михалкова. 

Литературные сказки. Балинт А. "Гном Гномыч и Изюмка" (1-2 

главы из книги по выбору), пер. с венг. Г. Лейбутина; Дональдсон Д. 

"Груффало", "Хочу к маме" (пер. М. Бородицкой) (по выбору); Ивамура 

К. "14 лесных мышей" (пер. Е. Байбиковой); Ингавес Г. "Мишка Бруно" 

(пер. О. Мяэотс); Керр Д. "Мяули. Истории из жизни удивительной 

кошки" (пер. М. Аромштам); Лангройтер Ю. "А дома лучше!" (пер. В. 

Фербикова); Мугур Ф. "Рилэ-Йепурилэ и Жучок с золотыми 

крылышками" (пер. с румынск. Д. Шполянской); Пени О. "Поцелуй в 
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ладошке" (пер. Е. Сорокиной); Родари Д. "Собака, которая не умела 

лаять" (из книги "Сказки, у которых три конца"), пер. с итал. И. 

Константиновой; Хогарт Э. "Мафии и его веселые друзья" (1-2 главы из 

книги по выбору), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько; Юхансон Г. 

"Мулле Мек и Буффа" (пер. Л. Затолокиной). 

 

5-6 лет Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, 

считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, 

прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Жил-был карась..." (докучная сказка); 

"Жили-были два братца..." (докучная сказка); "Заяц-хвастун" (обраб. 

О.И. Капицы/ пересказ А.Н. Толстого); "Крылатый, мохнатый да 

масляный" (обраб. И.В. Карнауховой); "Лиса и кувшин" (обраб. О.И. 

Капицы); "Морозко" (пересказ М. Булатова); "По щучьему веленью" 

(обраб. А.Н. Толстого); "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" 

(пересказ А.Н. Толстого); "Сивка-бурка" (обраб. М.А. Булатова/ обраб. 

А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); "Царевна-лягушка" (обраб. 

А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. "Госпожа Метелица", пересказ с нем. А. 

Введенского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; 

"Жёлтый аист", пер. с кит. Ф. Ярлина; "Златовласка", пер. с чешск. К.Г. 

Паустовского; "Летучий корабль", пер. с укр. А. Нечаева; "Рапунцель" 

пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Жадина"; Барто А.Л. "Верёвочка", "Гуси-

лебеди", "Есть такие мальчики", "Мы не заметили жука" (1-2 

стихотворения по выбору); Бородицкая М. "Тетушка Луна"; Бунин И.А. 

"Первый снег"; Волкова Н. "Воздушные замки"; Городецкий С.М. 

"Котёнок"; Дядина Г. "Пуговичный городок"; Есенин С.А. "Берёза"; 

Заходер Б.В. "Моя Вообразилия"; Маршак С.Я. "Пудель"; Мориц Ю.П. 

"Домик с трубой"; Мошковская Э.Э. "Какие бывают подарки"; 

Пивоварова И.М. "Сосчитать не могу"; Пушкин А.С "У лукоморья дуб 

зелёный...." (отрывок из поэмы "Руслан и Людмила"), "Ель растёт перед 

дворцом...." (отрывок из "Сказки о царе Салтане...." (по выбору); Сеф 

Р.С. "Бесконечные стихи"; Симбирская Ю. "Ехал дождь в 

командировку"; Степанов В.А. "Родные просторы"; Суриков И.З. "Белый 

снег пушистый", "Зима" (отрывок); Токмакова И.П. "Осенние листья"; 

Тютчев Ф.И. "Зима недаром злится...."; Усачев А. "Колыбельная книга", 

"К нам приходит Новый год"; Фет А.А. "Мама, глянь-ка из окошка...."; 

Цветаева М.И. "У кроватки"; Чёрный С. "Волк"; Чуковский К.И. "Ёлка"; 

Яснов М.Д. "Мирная считалка", "Жила-была семья", "Подарки для Елки. 

Зимняя книга" (по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. "Сурка"; Алмазов Б.А. "Горбушка"; Баруздин 

С.А. "Берегите свои косы!", "Забракованный мишка" (по выбору); 

Бианки В.В. "Лесная газета" (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. "Чук 

и Гек", "Поход" (по выбору); Голявкин В.В. "И мы помогали", "Язык", 

"Как я помогал маме мыть пол", "Закутанный мальчик" (1-2 рассказа по 

выбору); Дмитриева В.И. "Малыш и Жучка"; Драгунский В.Ю. 

"Денискины рассказы" (1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. 
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"Кроха"; Носов Н.Н. "Живая шляпа", "Дружок", "На горке" (по выбору); 

Пантелеев Л. "Буква ТЫ"; Паустовский К.Г. "Кот-ворюга"; Погодин Р.П. 

"Книжка про Гришку" (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. "Глоток 

молока", "Беличья память", "Курица на столбах" (по выбору); 

Симбирская Ю. "Лапин"; Сладков Н.И. "Серьёзная птица", "Карлуха" (по 

выбору); Снегирёв Г.Я. "Про пингвинов" (1-2 рассказа по выбору); 

Толстой Л.Н. "Косточка", "Котёнок" (по выбору); Ушинский К.Д. 

"Четыре желания"; Фадеева О. "Фрося - ель обыкновенная"; Шим Э.Ю. 

"Петух и наседка", "Солнечная капля" (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. "Домовёнок Кузька"; 

Бажов П.П. "Серебряное копытце"; Бианки В.В. "Сова", "Как 

муравьишка домой спешил", "Синичкин календарь", "Молодая ворона", 

"Хвосты", "Чей нос лучше?", "Чьи это ноги?", "Кто чем поёт?", "Лесные 

домишки", "Красная горка", "Кукушонок", "Где раки зимуют" (2-3 

сказки по выбору); Даль В.И. "Старик-годовик"; Ершов П.П. "Конёк-

горбунок"; Заходер Б.В. "Серая Звёздочка"; Катаев В.П. "Цветик-

семицветик", "Дудочка и кувшинчик" (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

"Алёнушкины сказки" (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. "Два 

Мороза"; Носов Н.Н. "Бобик в гостях у Барбоса"; Петрушевская Л.С. "От 

тебя одни слёзы"; Пушкин А.С. "Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне лебеди", "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" (по 

выбору); Сапгир Г.Л. "Как лягушку продавали"; Телешов Н.Д. 

"Крупеничка"; Ушинский К.Д. "Слепая лошадь"; Чуковский К.И. 

"Доктор Айболит" (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. "На Горизонтских островах" (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. "Мудрецы" (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян 

С.Б. "Моя бабушка" (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. 

"Мирная считалка" (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. "Сад" (пер. 

с азербайдж. А. Ахундовой); Смит У.Д. "Про летающую корову" (пер. с 

англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. "Великан и мышь" (пер. с нем. 

Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. "О том, у кого три глаза" (пер. с англ. Р.С. 

Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. "Огниво" (пер. с датск. А. Ганзен), "Свинопас" (пер. с 

датск. А. Ганзен), "Дюймовочка" (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), 

"Гадкий утёнок" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Новое платье короля" (пер. с датск. А. Ганзен), "Ромашка" 

(пер. с датск. А. Ганзен), "Дикие лебеди" (пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 

сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. "Сказка о слонёнке" (пер. с англ. К.И. 

Чуковского), "Откуда у кита такая глотка" (пер. с англ. К.И. Чуковского, 

стихи в пер. С.Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. "Пиноккио. История 

деревянной куклы" (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. "Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями" (в пересказе З. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. "Карлсон, который живёт на крыше, опять 

прилетел" (пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. "Путешествия 

доктора Дулиттла" (пер. с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. "Винни-Пух 

и все, все, все" (перевод с англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. "Маленькая 

Баба-яга" (пер. с нем. Ю. Коринца), "Маленькое привидение" (пер. с нем. 
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Ю. Коринца); Родари Д. "Приключения Чипполино" (пер. с итал. З. 

Потаповой), "Сказки, у которых три конца" (пер. с итал. И.Г. 

Константиновой). 

 

6-7 лет Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, 

считалки, пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, 

прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. "Василиса Прекрасная" (из сборника 

А.Н. Афанасьева); "Вежливый Кот-воркот" (обраб. М. Булатова); "Иван 

Царевич и Серый Волк" (обраб. А.Н. Толстого); "Зимовье зверей" (обраб. 

А.Н. Толстого); "Кощей Бессмертный" (2 вариант) (из сборника А.Н. 

Афанасьева); "Рифмы" (авторизованный пересказ Б.В. Шергина); "Семь 

Симеонов - семь работников" (обраб. И.В. Карнауховой); "Солдатская 

загадка" (из сборника А.Н. Афанасьева); "У страха глаза велики" (обраб. 

О.И. Капицы); "Хвосты" (обраб. О.И. Капицы). 

Былины. "Садко" (пересказ И.В. Карнауховой/ запись П.Н. 

Рыбникова); "Добрыня и Змей" (обраб. Н.П. Колпаковой/ пересказ И.В. 

Карнауховой); "Илья Муромец и Соловей-Разбойник" (обраб. А.Ф. 

Гильфердинга/ пересказ И.В. Карнауховой). 

Сказки народов мира. "Айога", нанайск., обраб. Д. Нагишкина; 

"Беляночка и Розочка", нем. из сказок Бр. Гримм, пересказ А.К. 

Покровской; "Самый красивый наряд на свете", пер. с япон. В. 

Марковой; "Голубая птица", туркм. обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского; "Кот в сапогах" (пер. с франц. Т. Габбе), "Волшебница" 

(пер. с франц. И.С. Тургенева), "Мальчик с пальчик" (пер. с франц. Б.А. 

Дехтерёва), "Золушка" (пер. с франц. Т. Габбе) из сказок Перро Ш. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. "Мой верный чиж"; Бальмонт К.Д. "Снежинка"; 

Благинина Е.А. "Шинель", "Одуванчик", "Наш дедушка" (по выбору); 

Бунин И.А. "Листопад"; Владимиров Ю.Д. "Чудаки"; Гамзатов Р.Г. "Мой 

дедушка" (перевод с аварского языка Я. Козловского), Городецкий С.М. 

"Весенняя песенка"; Есенин С.А. "Поёт зима, аукает....", "Пороша"; 

Жуковский В.А. "Жаворонок"; Левин В.А. "Зелёная история"; Маршак 

С.Я. "Рассказ о неизвестном герое"; Маяковский В.В. "Эта книжечка 

моя, про моря и про маяк"; Моравская М. "Апельсинные корки"; 

Мошковская Э.Э. "Добежали до вечера", "Хитрые старушки"; Никитин 

И.С. "Встреча зимы"; Орлов В.Н. "Дом под крышей голубой"; 

Пляцковский М.С. "Настоящий друг"; Пушкин А.С "Зимний вечер", 

"Унылая пора! Очей очарованье!.." ("Осень"), "Зимнее утро" (по 

выбору); Рубцов Н.М. "Про зайца"; Сапгир Г.В. "Считалки", 

"Скороговорки", "Людоед и принцесса, или Всё наоборот" (по выбору); 

Серова Е.В. "Новогоднее"; Соловьёва П.С. "Подснежник", "Ночь и 

день"; Степанов В.А. "Что мы Родиной зовём?"; Токмакова И.П. "Мне 

грустно", "Куда в машинах снег везут" (по выбору); Тютчев Ф.И. 

"Чародейкою зимою...", "Весенняя гроза"; Успенский Э.Н. "Память"; 

Чёрный С. "На коньках", "Волшебник" (по выбору). 

Проза. Алексеев С.П. "Первый ночной таран"; Бианки В.В. "Тайна 

ночного леса"; Воробьёв Е.З. "Обрывок провода"; Воскобойников В.М. 

"Когда Александр Пушкин был маленьким"; Житков Б.С. "Морские 
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истории" (1-2 рассказа по выбору); Зощенко М.М. "Рассказы о Лёле и 

Миньке" (1-2 рассказа по выбору); Коваль Ю.И. "Русачок-травник", 

"Стожок", "Алый" (по выбору); Куприн А.И. "Слон"; Мартынова К., 

Василиади О. "Ёлка, кот и Новый год"; Носов Н.Н. "Заплатка", "Огурцы", 

"Мишкина каша" (по выбору); Митяев А.В. "Мешок овсянки"; Погодин 

Р.П. "Жаба", "Шутка" (по выбору); Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", 

"Изобретатель" (по выбору); Ракитина Е. "Приключения новогодних 

игрушек", "Серёжик" (по выбору); Раскин А.Б. "Как папа был 

маленьким" (1-2 рассказа по выбору); Сладкое Н.И. "Хитрющий 

зайчишка", "Синичка необыкновенная", "Почему ноябрь пегий" (по 

выбору); Соколов-Микитов И.С. "Листопадничек"; Толстой Л.Н. 

"Филипок", "Лев и собачка", "Прыжок", "Акула", "Пожарные собаки" (1-

2 рассказа по выбору); Фадеева О. "Мне письмо!"; Чаплина В.В. 

"Кинули"; Шим Э.Ю. "Хлеб растет". 

Литературные сказки. Гайдар А.П. "Сказка о Военной тайне, о 

Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове"; Гаршин В.М. "Лягушка-

путешественница"; Козлов С.Г. "Как Ёжик с Медвежонком звёзды 

протирали"; Маршак С.Я. "Двенадцать месяцев"; Паустовский К.Г. 

"Тёплый хлеб", "Дремучий медведь" (по выбору); Ремизов A.M. "Гуси-

лебеди", "Хлебный голос"; Скребицкий Г.А. "Всяк по-своему"; Соколов-

Микитов И.С. "Соль Земли". 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Брехт Б. "Зимний вечер через форточку" (пер. с нем. К. 

Орешина); Дриз О.О. "Как сделать утро волшебным" (пер. с евр. Т. 

Спендиаровой); Лир Э. "Лимерики" (пер. с англ. Г. Кружкова); Станчев 

Л. "Осенняя гамма" (пер. с болг. И.П. Токмаковой); Стивенсон Р.Л. 

"Вычитанные страны" (пер. с англ. Вл.Ф. Ходасевича). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). 

Андерсен Г.Х. "Оле-Лукойе" (пер. с датск. А. Ганзен), "Соловей" (пер. с 

датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), "Стойкий 

оловянный солдатик" (пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. 

Любарской), "Снежная Королева" (пер. с датск. А. Ганзен), "Русалочка" 

(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Гофман Э.Т.А. 

"Щелкунчик и мышиный Король" (пер. с нем. И. Татариновой); Киплинг 

Дж. Р. "Маугли" (пер. с англ. Н. Дарузес/И. Шустовой), "Кошка, которая 

гуляла сама по себе" (пер. с англ. К.И. Чуковского/Н. Дарузерс); Кэррол 

Л. "Алиса в стране чудес" (пер. с англ. Н. Демуровой, Г. Кружкова, А. 

Боченкова, стихи в пер. С.Я. Маршака, Д. Орловской, О. Седаковой); 

Линдгрен А. "Три повести о Малыше и Карлсоне" (пер. со шведск. Л.З. 

Лунгиной); Нурдквист С. "История о том, как Финдус потерялся, когда 

был маленьким"; Поттер Б. "Сказка про Джемайму Нырнивлужу" (пер. с 

англ. И.П. Токмаковой); Родари Дж. "Путешествие Голубой Стрелы" 

(пер. с итал. Ю. Ермаченко); Топпелиус С. "Три ржаных колоска" (пер. 

со шведск. А. Любарской); Эме М. "Краски" (пер. с франц. И. 

Кузнецовой); Янссон Т. "Шляпа волшебника" (пер. со шведск. языка 

В.А. Смирнова/Л. Брауде). 

 

Примерный перечень музыкальных произведений 
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1,5-2 года Слушание. "Лошадка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

"Курочки и цыплята", муз. Е. Тиличеевой; "Вальс собачек", муз. А. 

Артоболевской; "Три подружки", муз. Д. Кабалевского; "Весело - 

грустно", муз. Л. Бетховена; "Марш", муз. С. Прокофьева; "Спортивный 

марш", муз. И. Дунаевского; "Наша Таня", "Уронили мишку", "Идет 

бычок", муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; "Материнские 

ласки", "Жалоба", "Грустная песенка", "Вальс", муз. A. Гречанинова. 

Пение и подпевание. "Водичка", муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой; "Колыбельная", муз. М. Красева, сл. М. Чарной; "Машенька-

Маша", рус. нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; 

"Воробей", рус. нар. мелодия; "Гули", "Баю-бай", "Едет паровоз", "Лиса", 

"Петушок", "Сорока", муз. С. Железнова. 

Музыкально-ритмические движения. "Марш и бег", муз. Р. 

Рустамова; "Постучим палочками", рус. нар. мелодия; "Бубен", рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; "Барабан", муз. Г. Фрида; "Мишка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; "Догонялки", муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды. 

Пляска. "Вот как хорошо", муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; 

"Вот как пляшем", белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; "Солнышко 

сияет", сл. и муз. М. Чарной. 

Образные упражнения. "Идет мишка", муз. В. Ребикова; "Скачет 

зайка", рус. нар. мелодия, обр. А. Александрова; "Лошадка", муз. Е. 

Тиличеевой; "Зайчики и лисичка", муз. Б. Финоровского, сл. В. 

Антоновой; "Птичка летает", "Птичка клюет", муз. Г. Фрида; "Цыплята 

и курочка", муз. А. Филиппенко. 

Игры с пением. "Зайка", "Солнышко", "Идет коза рогатая", 

"Петушок", рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; "Зайчик", муз. А. 

Лядова; "Воробушки и кошка", нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; "Прокати, лошадка, нас!", муз. B. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; "Мы умеем", "Прятки", муз. Т. Ломовой; 

"Разноцветные флажки", рус. нар. мелодия. 

Инсценирование, рус. нар. сказок ("Репка", "Курочка Ряба"), песен 

("Пастушок", муз. А. Филиппенко; "Петрушка и Бобик", муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей ("Петрушкины друзья", Т. 

Караманенко; "Зайка простудился", М. Буш; "Любочка и её помощники", 

А. Колобова; "Игрушки", А. Барто). "Бабочки", обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: "Чудесный мешочек", "Волшебный 

сундучок", "Кто к нам пришел?", "В лесу", муз. Е. Тиличеевой; 

"Праздник", "Музыкальные инструменты", муз. Г. Фрида. 

 

2-3 года Слушание. "Наша погремушка", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

"Весною", "Осенью", муз. С. Майкапара; "Цветики", муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; "Вот как мы умеем", "Марш и бег", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель; "Кошечка" (к игре "Кошка и котята"), муз. В. Витлина, 

сл. Н. Найденовой; "Микита", белорус. нар. мелодия, обраб. С. 

Полонского; "Пляска с платочком", муз. Е. Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской; "Полянка", рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; "Утро", муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой. 
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Пение. "Баю" (колыбельная), муз. М. Раухвергера; "Белые гуси", 

муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Дождик", рус. нар. мелодия, обраб. 

В. Фере; "Елочка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; "Кошечка", муз. 

В. Витлина, сл. Н. Найденовой; "Ладушки", рус. нар. мелодия; "Птичка", 

муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; "Собачка", муз. М. Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой; "Цыплята", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Колокольчик", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой. 

Музыкально-ритмические движения. "Дождик", муз. и сл. Е. 

Макшанцевой; "Воробушки", "Погремушка, попляши", "Колокольчик", 

"Погуляем", муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; "Вот как мы умеем", муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. "Птички", муз. Г. 

Фрида; "Праздничная прогулка", муз. А. Александрова. 

Игры с пением. "Игра с мишкой", муз. Г. Финаровского; "Кто у нас 

хороший?", рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы. "Из-за леса, из-за гор", Т. Казакова; "Котик 

и козлик", муз. Ц. Кюи. 

Инсценирование песен. "Кошка и котенок", муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; "Неваляшки", муз. З. Левиной; Компанейца. 

 

3-4 года Слушание. "Осенью", муз. С. Майкапара; "Ласковая песенка", муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; "Колыбельная", муз. С. Разаренова; 

"Мишка с куклой пляшут полечку", муз. М. Качурбиной; "Зайчик", муз. 

Л. Лядовой; "Резвушка" и "Капризуля", муз. В. Волкова; "Воробей", муз. 

А. Руббах; "Дождик и радуга", муз. С. Прокофьева; "Со вьюном я хожу", 

рус. нар. песня; "Лесные картинки", муз. Ю. Слонова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельная; "Я иду с цветами", муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

"Маме улыбаемся", муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки "Солнышко-ведрышко; муз. В. Карасевой, сл. 

Народные. 

Песни. "Петушок" и "Ладушки", рус. нар. песни; "Зайчик", рус. нар. 

песня, обр. Н. Лобачева; "Зима", муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

"Наша елочка", муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; "Прокати, лошадка, 

нас", муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; "Маме 

песенку пою", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Цыплята", муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. "Бай-бай, бай-бай", "Лю-лю, бай", рус. нар. 

колыбельные; "Как тебя зовут?", "Спой колыбельную", "Ах ты, 

котенька-коток", рус. нар. колыбельная; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. 

Игровые упражнения, ходьба и бег под музыку "Марш и бег" A. 

Александрова; "Скачут лошадки", муз. Т. Попатенко; "Шагаем как 

физкультурники", муз. Т. Ломовой; "Топотушки", муз. М. Раухвергера; 

"Птички летают", муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку 

Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 
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Этюды-драматизации. "Зайцы и лиса", муз. Е. Вихаревой; 

"Медвежата", муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; "Птички летают", муз. 

Л. Банниковой; "Жуки", венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Игры. "Солнышко и дождик", муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

"Жмурки с Мишкой", муз. Ф. Флотова; "Где погремушки?", муз. А. 

Александрова; "Заинька, выходи", муз. Е. Тиличеевой; "Игра с куклой", 

муз. В. Карасевой; "Ходит Ваня", рус. нар. песня, обр. Н. Метлова. 

Хороводы и пляски. "Пляска с погремушками", муз. и сл. В. 

Антоновой; "Пальчики и ручки", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; 

"Пляска с листочками", муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; "Танец 

около елки", муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под 

рус. нар. мелодию; "Помирились", муз. Т. Вилькорейской. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. Бекмана; "Фонарики", 

муз. Р. Рустамова; "Танец зайчиков", рус. нар. мелодия; "Вышли куклы 

танцевать", муз. В. Витлина. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Пляска", муз. Р. 

Рустамова; "Зайцы", муз. Е. Тиличеевой; "Веселые ножки", рус. нар. 

мелодия, обраб. B. Агафонникова; "Волшебные платочки", рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Веселые 

матрешки", "Три медведя". 

Развитие ритмического слуха. "Кто как идет?", "Веселые дудочки". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко - тихо", "Узнай 

свой инструмент"; "Колокольчики". 

Определение жанра и развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай 

и спой песню по картинке". 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

4-5 лет Слушание. "Ах ты, береза", рус. нар. песня; "Осенняя песенка", муз. 

Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; "Музыкальный ящик" (из 

"Альбома пьес для детей" Г. Свиридова); "Вальс снежных хлопьев" из 

балета "Щелкунчик", муз. П. Чайковского; "Итальянская полька", муз. С. 

Рахманинова; "Как у наших у ворот", рус. нар. мелодия; "Мама", муз. П. 

Чайковского, "Жаворонок", муз. М. Глинки; "Марш", муз. С. 

Прокофьева. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Путаница" - песня-шутка; 

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского, "Кукушечка", рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева; "Паучок" и "Кисонька-мурысонька", рус. нар. песни; 

заклички: "Ой, кулики! Весна поет!" и "Жаворонушки, прилетите!". 

Песни. "Осень", муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; "Санки", муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; "Зима прошла", муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; "Подарок маме", муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

"Воробей", муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; "Дождик", муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель. 

Музыкально-ритмические движения. 



176 
 
 

 

 

Игровые упражнения. "Пружинки" под рус. нар. мелодию; ходьба 

под "Марш", муз. И. Беркович; "Веселые мячики" (подпрыгивание и бег), 

муз. М. Сатулиной; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара "В садике"; 

ходит медведь под муз. "Этюд" К. Черни; "Полька", муз. М. Глинки; 

"Всадники", муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии; "Петух", муз. Т. Ломовой; "Кукла", муз. М. Старокадомского; 

"Упражнения с цветами" под муз. "Вальса" А. Жилина. 

Этюды-драматизации. "Барабанщик", муз. М. Красева; "Танец 

осенних листочков", муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

"Барабанщики", муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; "Считалка", 

"Катилось яблоко", муз. В. Агафонникова. 

Хороводы и пляски. "Топ и хлоп", муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. 

Каргановой; "Танец с ложками" под рус. нар. мелодию; новогодние 

хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. "Снежинки", муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

"Танец зайчат" под "Польку" И. Штрауса; "Снежинки", муз. Т. Ломовой; 

"Бусинки" под "Галоп" И. Дунаевского. 

Музыкальные игры. "Курочка и петушок", муз. Г. Фрида; 

"Жмурки", муз. Ф. Флотова; "Медведь и заяц", муз. В. Ребикова; 

"Самолеты", муз. М. Магиденко; "Найди себе пару", муз. Т. Ломовой; 

"Займи домик", муз. М. Магиденко. 

Игры с пением. "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. 

А. Пассовой; "Гуси, лебеди и волк", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

"Мы на луг ходили", муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской. 

Песенное творчество. "Как тебя зовут?"; "Что ты хочешь, 

кошечка?"; "Наша песенка простая", муз. А. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; "Курочка-рябушечка", муз. Г. Лобачева, сл. Народные. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Лошадка", муз. Н. 

Потоловского; "Зайчики", "Наседка и цыплята", "Воробей", муз. Т. 

Ломовой; "Ой, хмель мой, хмелек", рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; "Кукла", муз. М. Старокадомского; "Медвежата", муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Птицы и птенчики", "Качели". 

Развитие ритмического слуха. "Петушок, курочка и цыпленок", 

"Кто как идет?", "Веселые дудочки"; "Сыграй, как я". 

Развитие тембрового и динамического слуха. "Громко-тихо", 

"Узнай свой инструмент"; "Угадай, на чем играю". Определение жанра и 

развитие памяти. "Что делает кукла?", "Узнай и спой песню по 

картинке", "Музыкальный магазин". 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Гармошка", "Небо 

синее", "Андрей-воробей", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

"Сорока-сорока", рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко. 

 

5-6 лет Слушание. "Зима", муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; "Осенняя 

песня", из цикла "Времена года" П. Чайковского; "Полька"; муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; "Моя Россия", муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой; "Детская полька", муз. М. Глинки; "Жаворонок", муз. М. 
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Глинки; "Мотылек", муз. С. Майкапара; "Пляска птиц", "Колыбельная", 

муз. Н. Римского-Корсакова. 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Ворон", рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой; "Андрей-воробей", рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; "Бубенчики", "Гармошка", муз. Е. Тиличеевой; "Паровоз", 

"Барабан", муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. "К нам гости пришли", муз. А. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; "Огородная-хороводная", муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; "Голубые санки", муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

"Гуси-гусенята", муз. А. Александрова, сл. Г. Бойко; "Рыбка", муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество. 

Произведения. "Колыбельная", рус. нар. песня; "Марш", муз. М. 

Красева; "Дили-дили! Бом! Бом!", укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; 

Потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. "Шаг и бег", муз. Н. Надененко; "Плавные руки", муз. 

Р. Глиэра ("Вальс", фрагмент); "Кто лучше скачет", муз. Т. Ломовой; 

"Росинки", муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. "Упражнения с мячами", муз. Т. 

Ломовой; "Вальс", муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. "Тихий танец" (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски. "Дружные пары", муз. И. Штрауса ("Полька"); 

"Приглашение", рус. нар. мелодия "Лен", обраб. М. Раухвергера; 

"Круговая пляска", рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. "Матрешки", муз. Б. Мокроусова; "Пляска 

Петрушек", "Танец Снегурочки и снежинок", муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. "Урожайная", муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

"Новогодняя хороводная", муз. С. Шайдар; "Пошла млада за водой", рус. 

нар. песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. "Не выпустим", муз. Т. Ломовой; "Будь ловким!", муз. Н. 

Ладухина; "Ищи игрушку", "Найди себе пару", латв. нар. мелодия, обраб. 

Т. Попатенко. 

Игры с пением. "Колпачок", "Ворон", рус. нар. песни; "Заинька", 

рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; "Как на тоненький 

ледок", рус. нар. песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Музыкальное лото", 

"Ступеньки", "Где мои детки?", "Мама и детки". Развитие чувства ритма. 

"Определи по ритму", "Ритмические полоски", "Учись танцевать", 

"Ищи". 

Развитие тембрового слуха. "На чем играю?", "Музыкальные 

загадки", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко, тихо запоем", "Звенящие 

колокольчики". 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. "Будь 

внимательным", "Буратино", "Музыкальный магазин", "Времена года", 

"Наши песни". 
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Инсценировки и музыкальные спектакли. "Где был, Иванушка?", 

рус. нар. мелодия, обраб. М. Иорданского; "Моя любимая кукла", автор 

Т. Коренева; "Полянка" (музыкальная играсказка), муз. Т. 

Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества "Я полю, полю лук", 

муз. Е. Тиличеевой; "Вальс кошки", муз. В. Золотарева; "Гори, гори 

ясно!", рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; "А я по лугу", рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Дон-дон", рус. нар. 

песня, обраб. Р. Рустамова; "Гори, гори ясно!", рус. нар. мелодия; 

""Часики", муз. С. Вольфензона. 

 

6-7 лет Слушание. "Колыбельная", муз. В. Моцарта; "Осень" (из цикла "Времена 

года" А. Вивальди); "Октябрь" (из цикла "Времена года" П. 

Чайковского); "Детская полька", муз. М. Глинки; "Море", "Белка", муз. 

Н. Римского-Корсакова (из оперы "Сказка о царе Салтане"); 

"Итальянская полька", муз. С. Рахманинова; "Танец с саблями", муз. А. 

Хачатуряна; "Пляска птиц", муз. Н. Римского-Корсакова (из оперы 

"Снегурочка"); "Рассвет на Москве-реке", муз. М. Мусоргского 

(вступление к опере "Хованщина"). 

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. "Бубенчики", "Наш дом", 

"Дудка", "Кукушечка", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "В школу", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Котя-коток", "Колыбельная", 

"Горошина", муз. В. Карасевой; "Качели", муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова. 

Песни. "Листопад", муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; "Здравствуй, 

Родина моя!", муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; "Зимняя песенка", муз. 

М. Красева, сл. С. Вышеславцевой; "Ёлка", муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; сл. З. Петровой; "Самая хорошая", муз. В. Иванникова, сл. О. 

Фадеевой; "Хорошо у нас в саду", муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; 

"Новогодний хоровод", муз. Т. Попатенко; "Новогодняя хороводная", 

муз. С. Шнайдера; "Песенка про бабушку", муз. М. Парцхаладзе; "До 

свиданья, детский сад", муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; "Мы теперь 

ученики", муз. Г. Струве; "Праздник Победы", муз. М. Парцхаладзе; 

"Песня о Москве", муз. Г. Свиридова. 

Песенное творчество. "Веселая песенка", муз. Г. Струве, сл. В. 

Викторова; "Плясовая", муз. Т. Ломовой; "Весной", муз. Г. Зингера. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. "Марш", муз. М. Робера; "Бег", "Цветные флажки", муз. Е. 

Тиличеевой; "Кто лучше скачет?", "Шагают девочки и мальчики", муз. 

В. Золотарева; поднимай и скрещивай флажки ("Этюд", муз. К. Гуритта); 

полоскать платочки: "Ой, утушка луговая", рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Ломовой; "Упражнение с кубиками", муз. С. Соснина. 

Этюды. "Медведи пляшут", муз. М. Красева; Показывай направление 

("Марш", муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему ("Ах ты, 

береза", рус. нар. мелодия); "Попрыгунья", "Лягушки и аисты", муз. В. 

Витлина. 
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Танцы и пляски. "Задорный танец", муз. В. Золотарева; "Полька", муз. В. 

Косенко; "Вальс", муз. Е. Макарова; "Яблочко", муз. Р. Глиэра (из балета 

"Красный мак"); "Прялица", рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; 

"Сударушка", рус. нар. мелодия, обраб. Ю. Слонова. 

Характерные танцы. "Танец снежинок", муз. А. Жилина; "Выход к 

пляске медвежат", муз. М. Красева; "Матрешки", муз. Ю. Слонова, сл. Л. 

Некрасовой. 

Хороводы. "Выйду ль я на реченьку", рус. нар. песня, обраб. В. 

Иванникова; "На горе-то калина", рус. нар. мелодия, обраб. А. Новикова. 

Музыкальные игры. 

Игры. Кот и мыши", муз. Т. Ломовой; "Кто скорей?", муз. М. Шварца; 

"Игра с погремушками", муз. Ф. Шуберта "Экоссез"; "Поездка", "Пастух 

и козлята", рус. нар. песня, обраб. В. Трутовского. 

Игры с пением. "Плетень", рус. нар. мелодия "Сеяли девушки", обр. И. 

Кишко; "Узнай по голосу", муз. В. Ребикова ("Пьеса"); "Теремок", рус. 

нар. песня; "Метелица", "Ой, вставала я ранешенько", рус. нар. песни; 

"Ищи", муз. Т. Ломовой; "Со вьюном я хожу", рус. нар. песня, обраб. А. 

Гречанинова; "Савка и Гришка", белорус. нар. песня. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. "Три поросенка", "Подумай, отгадай", 

"Звуки разные бывают", "Веселые Петрушки". 

Развитие чувства ритма. "Прогулка в парк", "Выполни задание", 

"Определи по ритму". Развитие тембрового слуха. "Угадай, на чем 

играю", "Рассказ музыкального инструмента", "Музыкальный домик". 

Развитие диатонического слуха. "Громко-тихо запоем", "Звенящие 

колокольчики, ищи". 

Развитие восприятия музыки. "На лугу", "Песня - танец - марш", 

"Времена года", "Наши любимые произведения". 

Развитие музыкальной памяти. "Назови композитора", "Угадай песню", 

"Повтори мелодию", "Узнай произведение". 

Инсценировки и музыкальные спектакли. "Как у наших у ворот", рус. 

нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; "Как на тоненький ледок", рус. нар. 

песня; "На зеленом лугу", рус. нар. мелодия; "Заинька, выходи", рус. нар. 

песня, обраб. Е. Тиличеевой; "Золушка", авт. Т. Коренева, "Муха-

цокотуха" (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества. "Полька", муз. Ю. Чичкова; 

"Хожу я по улице", рус. нар. песня, обраб. А. Б. Дюбюк; "Зимний 

праздник", муз. М. Старокадомского; "Вальс", муз. Е. Макарова; 

"Тачанка", муз. К. Листова; "Два петуха", муз. С. Разоренова; "Вышли 

куклы танцевать", муз. В. Витлина; "Полька", латв. нар. мелодия, обраб. 

А. Жилинского; "Русский перепляс", рус. нар. песня, обраб. К. Волкова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. "Бубенчики", "Гармошка", 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; "Наш оркестр", муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Ю. Островского "На зеленом лугу", "Во саду ли, в огороде", "Сорока-

сорока", рус. нар. мелодии; "Белка" (отрывок из оперы "Сказка о царе 

Салтане", муз. Н. Римского-Корсакова); "Я на горку шла", "Во поле 

береза стояла", рус. нар. песни; "К нам гости пришли", муз. А. 

Александрова; "Вальс", муз. Е. Тиличеевой. 
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Перечень произведений изобразительного искусства. 

1,5-2 года - 

2-3 года Иллюстрации к книгам: В.Г. Сутеев "Кораблик", "Кто сказал мяу?", 

"Цыпленок и Утенок"; Ю.А. Васнецов к книге "Колобок", "Теремок". 

3-4 года Иллюстрации к книгам: Е.И. Чарушин "Рассказы о животных"; Ю.А. 

Васнецов к книге Л.Н. Толстого "Три медведя". 

Иллюстрации, репродукции картин: П.П. Кончаловский "Клубника", 

"Сирень в корзине"; К.С. Петров-Водкин "Яблоки на красном фоне"; 

Н.Н. Жуков "Ёлка в нашей гостиной"; М.И. Климентов "Курица с 

цыплятами". 

 

4-5 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.Е. Репин "Яблоки и листья"; В.М. 

Васнецов "Снегурочка"; В.А. Тропинин "Девочка с куклой"; А.И. 

Бортников "Весна пришла"; А.Н. Комаров "Наводнение"; И.И. Левитан 

"Сирень"; И.И. Машков "Рябинка", "Малинка". 

Иллюстрации к книгам: В.В. Лебедев к книге С.Я. Маршака "Усатый-

полосатый". 

 

5-6 лет Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев "Перед дождем"; 

И.Е. Репин "Осенний букет"; А.А. Пластов "Первый снег"; И.Э. Грабарь 

"Февральская лазурь"; Б.М. Кустодиев "Масленица"; Ф.В. Сычков 

"Катание с горы зимой"; И.И. Левитан "Березовая роща", "Зимой в лесу"; 

Т.Н. Яблонская "Весна"; В.Т. Тимофеев "Девочка с ягодами"; И.И. 

Машков "Натюрморт. Фрукты на блюде"; Ф.П. Толстой "Букет цветов, 

бабочка и птичка"; И.Е. Репин "Стрекоза"; В.М. Васнецов "Ковер-

самолет". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка", "Царевна-лягушка", "Василиса Прекрасная". 

 

6-7 лет Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан "Золотая осень", 

"Осенний день. Сокольники", "Стога", "Март", "Весна. Большая вода"; 

В.М. Васнецов "Аленушка", "Богатыри", "Иван - царевич на Сером 

волке", "Гусляры"; Ф.А. Васильев "Перед дождем"; В.Д. Поленов 

"Золотая осень"; И.Ф. Хруцкий "Цветы и плоды"; И.И. Шишкин, К.А. 

Савицкий "Утро в сосновом лесу", И.И. Шишкин "Рожь"; А.И. Куинджи 

"Березовая роща"; А.А. Пластов "Летом", "Сенокос"; И.С. Остроухов 

"Золотая осень", З.Е. Серебрякова "За завтраком"; В.А. Серов "Девочка 

с персиками"; А.С. Степанов "Катание на Масленицу"; И.Э. Грабарь 

"Зимнее утро"; Ю.Кугач "Накануне праздника"; А.К. Саврасов "Грачи 

прилетели", "Ранняя весна"; К.Ф. Юон "Мартовское солнце"; К.С. 

Петров - Водкин "Утренний натюрморт"; К.Е. Маковский "Дети, 

бегущие от грозы", "Портрет детей художника"; И.И. Ершов "Ксения 

читает сказки куклам"; М.А. Врубель "Царевна-Лебедь". 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин "Марья Моревна", "Сказка о царе 

Салтане", "Сказке о рыбаке и рыбке"; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой "Приключения Буратино, или Золотой ключик"; Е.М.Рачев 

"Терем-теремок". 

 

Перечень анимационных произведений 
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Анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед и 

обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве 

иллюстраций природных, социальных и психологических явлений, норм и правил 

конструктивного взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; 

расширения эмоционального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного 

просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра 

ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться родителями (законными 

представителями) и соответствовать его возрастным возможностям. Некоторые 

анимационные произведения требуют особого внимания к эмоциональному состоянию 

ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний 

ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного 

и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, 

должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от 

информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации12. 

 

5-6 лет Анимационный сериал "Тима и Тома", студия "Рики", реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм "Паровозик из Ромашкова", студия Союзмультфильм, реж. B. 

Дегтярев, 1967. 

Фильм "Как львенок и черепаха пели песню", студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм "Мама для мамонтенка", студия "Союзмультфильм", режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм "Катерок", студия "Союзмультфильм", режиссёр И. Ковалевская, 

1970. 

Фильм "Мешок яблок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм "Крошка енот", ТО "Экран", режиссер О. Чуркин, 1974. 

Фильм "Гадкий утенок", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Дегтярев. 

Фильм "Котенок по имени Гав", студия Союзмультфильм, режиссер Л. 

Атаманов. 

Фильм "Маугли", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Давыдов, 

1971. 

Фильм "Кот Леопольд", студия "Экран", режиссер А. Резников, 1975 - 

1987. 

Фильм "Рикки-Тикки-Тави", студия "Союзмультфильм", режиссер A. 

Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм "Дюймовочка", студия "Союзмульфильм", режиссер Л. 

Амальрик, 1964. 

Фильм "Пластилиновая ворона", ТО "Экран", режиссер А. Татарский, 

1981. 

Фильм "Каникулы Бонифация", студия "Союзмультфильм", режиссер Ф. 

Хитрук, 1965. 
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Фильм "Последний лепесток", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм "Умка" и "Умка ищет друга", студия "Союзмультфильм", 

режиссер B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм "Умка на ёлке", студия "Союзмультфильм", режиссер А. 

Воробьев, 2019. 

Фильм "Сладкая сказка", студия Союзмультфильм, режиссер В. 

Дегтярев, 1970. 

Цикл фильмов "Чебурашка и крокодил Гена", студия 

"Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов "38 попугаев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Уфимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов "Винни-Пух", студия "Союзмультфильм", режиссер 

Ф.Хитрук, 1969-1972. 

Фильм "Серая шейка", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Амальрик, В. Полковников, 1948. 

Фильм "Золушка", студия "Союзмультфильм", режиссер И. Аксенчук, 

1979. 

Фильм "Новогодняя сказка", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Дегтярев, 1972. 

Фильм "Серебряное копытце", студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм "Щелкунчик", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1973. 

Фильм "Гуси-лебеди", студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов-

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов "Приключение Незнайки и его друзей", студия "ТО 

Экран", режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 

 

6-7 лет Фильм "Малыш и Карлсон", студия "Союзмультфильм", режиссер Б. 

Степанцев, 1969. 

Фильм "Лягушка-путешественница", студия "Союзмультфильм", 

режиссеры В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм "Варежка", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. Качанов, 

1967. 

Фильм "Честное слово", студия "Экран", режиссер М. Новогрудская, 

1978. 

Фильм "Вовка в тридевятом царстве", студия "Союзмультфильм", 

режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм "Заколдованный мальчик", студия "Союзмультфильм", режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм "Золотая антилопа", студия "Союзмультфильм", режиссер Л. 

Атаманов, 1954. 

Фильм "Бременские музыканты", студия "Союзмультфильм", режиссер 

И. Ковалевская, 1969. 

Фильм "Двенадцать месяцев", студия "Союзмультфильм", режиссер И. 

Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм "Ёжик в тумане", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1975. 
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Фильм "Девочка и дельфин", студия "Союзмультфильм", режиссер Р. 

Зельма, 1979. 

Фильм "Верните Рекса", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Пекарь, B. Попов. 1975. 

Фильм "Сказка сказок", студия "Союзмультфильм", режиссер Ю. 

Норштейн, 1979. 

Фильм Сериал "Простоквашино" и "Возвращение в Простоквашино" (2 

сезона), студия "Союзмультфильм", режиссеры: коллектив авторов, 

2018. 

Сериал "Смешарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал "Малышарики", студии "Петербург", "Мастерфильм", коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал "Домовенок Кузя", студия ТО "Экран", режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал "Ну, погоди!", студия "Союзмультфильм", режиссер В. 

Котеночкин, 1969. 

Сериал "Фиксики" (4 сезона), компания "Аэроплан", режиссер В. 

Бедошвили, 2010. 

Сериал "Оранжевая корова" (1 сезон), студия Союзмультфильм, 

режиссер Е. Ернова. 

Сериал "Монсики" (2 сезона), студия "Рики", режиссер А. Бахурин. 

Сериал "Смешарики. ПИН-КОД", студия "Рики", режиссёры: Р. 

Соколов, А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал "Зебра в клеточку" (1 сезон), студия "Союзмультфильм", 

режиссер А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 

 

4.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни, к своим правам и обязанностям; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, наша страна, День Земли, Космос, День защиты детей, День защитника Отечества и 

др.); 

• сезонным явлениям; 
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• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в образовательных целях и задачах в различных образовательных областях, 

подборе материалов, находящихся в группе в центрах развивающей предметно-

пространственной среды. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

 

Воспитательный компонент при реализации Программы изложен в Рабочей 

программе воспитания и календарном плане воспитательной работы на каждый 

учебный год. 

Культурно-досуговая деятельность и календарно-тематическое планирование может  

изменяться в зависимости от контингента детей, направленности групп. План культурно-

досуговой деятельности и тематический план утверждается на 1 сентября учебного года. 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

- сферу собственной воли, желаний и интересов 

- свою самость, которую можно определить как самосознание, понимание своего «Я» 

как многообразного самобытия 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
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определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются так же в процессе непосредственной непрерывной образовательной 

деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации 

ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального).  

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме 

отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственная непрерывная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
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При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственной организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется не только в процессе занятий физической 

культурой, но и в течение всего времени пребывания воспитанников в учреждении согласно 

положениям действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

4.6. Кадровые условия реализации Программы (соответствуют п. 34 ФОП ДО) 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 



187 
 
 

 

 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её 

реализации в ДОУ или в дошкольной группе. 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых 

договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию 

методического и психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программ, в ДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОУ и/или учредителя. 

Воспитательную и образовательную деятельность с детьми в ДОУ осуществляют: 

- старший воспитатель 

- воспитатель 

- учитель-дефектолог 

- учитель-логопед  

- педагог-психолог 

- инструктор по физической культуре 

- музыкальный руководитель. 

Сегодня деятельность воспитателей детских садов регулируют два основных 

документа: профстандарты для отдельных категорий должностей - регулируют работу 

кадров и ФГОС ДО - регулирует деятельность образовательной организации.  
ДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогов. Руководитель организации заключает договора гражданско-правового характера и 

совершает иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации ОП ДО созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств 

ДОУ. 

 

4.7. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах (составлен на 

основе п. 35 ФОП ДО) 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 
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Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято 

понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

 При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил:  

− полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании) 

− тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели 

− привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности 

− формирование культурно-гигиенических навыков 

− эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов 

− учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 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  

Основные принципы построения режима дня:  

− режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность  

− соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника  

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня для теплого 

и холодного периодов. 

 

Холодный период года 

 

ВОЗРАСТ  

Режимные моменты 

1,5-3 

ГОДА 

3- 4  

ГОДА 

4-5  

ЛЕТ 

5-6  

ЛЕТ 

6-7  

ЛЕТ 

Прием детей/прогулка. 

Взаимодействие с родителями. 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальные занятия со 

специалистами. Утренняя 

гимнастика (не менее 10 минут) 

7.00 –  

8.15 

7.00 – 

8.15 

7.00 –  

8.20 

7.00 – 

 8.20 

7.00 –  

8.25 

Утренний круг - 
8.15 – 

8.25 

8.20 –  

8.30 

8.20 –  

8.30 

8.25 –  

8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 
8.15 –  

8.50 

8.25 – 

8.50 

8.30 –  

8.50 

8.30 – 

 8.50 

8.40 –  

8.55 

Самостоятельная деятельность, 

игры. Подготовка к 

образовательной деятельности 

8.50 –  

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 –  

9.00 

8.50 –  

9.00 

8.55 - 

9.00 

Образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 

9.00 –  

9.30  

9.00 – 

9.50 

9.00 – 

10.15 

9.00 – 

10.20 

9.00 – 

10.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

9.30 – 

10.10 

9.50 – 

10.20 

10.15 – 

10.30 

10.20 – 

10.35 

10.50 –  

11.10 
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Второй завтрак 
10.10 – 

10.20 

10.20 – 

10.30 

10.30 – 

10.40  

10.35 –  

10-45 

10.10 – 

10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.20 – 

11.20 

10.30 –

11.40 

10.40 – 

12.00 

10.45– 

12.05 

11.10 –  

12.10 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

11.20 –

11.30 

11.40 – 

11.50 

12.00 – 

12.10 

12.05 – 

12.15 

12.10 – 

12.20 

Подготовка к обеду. Обед 
11.30 – 

12.00 

11.50-

12.10 

12.10 – 

12.20 

12.15 – 

12.35 

12.20 – 

12.40  

Подготовка ко сну. Дневной сон 
12.00 – 

15.00 

12.10 – 

15.00 

12.30 – 

15.00 

12.35- 

15.05 

12.40 – 

15.10 

Постепенный подъём. 

Оздоровительные и 

гигиенические процедуры 

15.00- 

15.10 

15.00-

15.10 

15.00- 

15.10 

15.05- 

15.15 

15.10- 

15.20 

Коррекционная работа. 

Индивидуальная работа. 

Вечерний круг. 

Образовательная деятельность 

15.10 – 

15.45 

15.10 – 

15.50 

15.10 –  

15.55 

15.15 – 

16.00 

15.20 – 

16.05 

Подготовка к уплотненному 

полднику. Уплотненный 

полдник 

15.45 – 

16.05 

15.50 – 

16.10 

15.55 – 

16.15 

16.00 – 

16.20 

16.05– 

16.25 

Индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность, 

игры. Образовательная 

деятельность 

16.05– 

16.30 

16.10 – 

16.30 

16.15 – 

16.40 

16.20 – 

17.00  

16.25 – 

17.00 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка, уход детей домой. 

Взаимодействие с родителями 

воспитанников 

16.30 – 

19.00 

16.30 – 

19.00 

16.40 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

17.00 – 

19.00 

 

Теплый период года 

 

ВОЗРАСТ  

Режимные моменты 

1,5-3 

ГОДА 

3- 4  

ГОДА 

4-5  

ЛЕТ 

5-6  

ЛЕТ 

6-7  

ЛЕТ 

Приём детей, осмотр, 

самостоятельная деятельность 

7.00- 

8.20 

7.00- 

8.25 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

7.00- 

8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 

9.00 

8.25- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

Прогулка/образовательная 

деятельность 

9.00-

11.35 

9.00-

11.40 

9.00-

11.50 

9.00-

12.10 

9.00-

12.15 

Второй завтрак                                                                                 10.15-

10.30 

10.20-

10.35 

10.25-

10.40 

10.25-

10.40 

10.55-

11.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры                               

11.30-

11.40 

11.40-

11.50 

11.50-

12.00 

12.10-

12.15 

12.15-

12.20 

Подготовка к обеду, обед                                                                11.40-

12.10 

11.55-

12.35 

12.05-

12.45 

12.10-

12.35 

12.20-

12.40 

Подготовка ко сну, сон                                                                    12.10-

15.00 

12.35-

15.00 

12.45-

15.00 

12.35-

15.05 

12.40-

15.10 



190 
 
 

 

 

Постепенный подъём                                                                       15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.00-

15.10 

15.05-

15.15 

15.10-

15.20 

Прогулка/Самостоятельная 

деятельность/коррекционная 

работа, игры 

15.10-

15.40 

15.10-

15.50 

15.10-

16.00 

15.15-

16.05 

15.20-

16.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры                               

- 15.50-

16.00 

16.00-

16.10 

16.05-

16.15 

16.10-

16.15 

Подготовка к уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник                                                                          

15.40-

16.10 

16.00-

16.20 

16.10-

16.30 

16.15-

16.40 

16.15-

16.45 

Прогулка. Самостоятельная 

деятельность, уход домой              

16.10-

19.00 

16.20-

19.00 

16.30-

19.00 

16.40-

19.00 

16.45-

19.00 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).  

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Особенности организации режимных моментов: 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного 

образовательного учреждения режимные моменты (прием детей, утренняя гимнастика, 

завтрак), которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми решить определенные задачи воспитания и обучения. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов и организации самостоятельной 

деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по рекомендациям 

специалистов, закрепление дидактического материала по лексической теме. Так же в этот 

период педагоги проводят работу с родителями по реализации общеобразовательной 

программы (беседы, консультации).  

С 9.00 осуществляется организованная образовательная деятельность согласно 

графику реализации образовательных областей Программы. Один вид образовательной 

деятельности в утреннее время всегда носит динамический характер (музыкальное или 

физкультурное). Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной 

воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по интересам.  

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные образовательные 

задачи. Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и 

упражнений. Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованной познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, игровой 

детской деятельности.  

Организация прогулки:  

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4- 4,5 часов. 

Прогулку организуют 2-3 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 

20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельную игровую деятельность детей, индивидуальную работу с детьми 

по развитию физических качеств. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход 
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на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. 

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от 

предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на 

занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо 

вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, 

спокойных игр.  

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, используется релаксирующая 

музыка, записи звуков леса, небольшие фрагменты специально подобранных 

художественных произведений. 

 Организация сна:  

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для 

детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

− В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна 

− Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель  

− Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов 

− Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно 

− Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов 

− Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, 

но не задерживать их в постели Подъем также имеет специфические особенности 

Пробуждение детей проходит не одновременно, педагогами обеспечивается плавный 

постепенный выход из сна. Для этого, за несколько минут до подъема, воспитатель 

включает магнитофон со спокойной музыкой. После того, как большинство детей 

проснулись, проводится «гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры. 

«Гимнастика пробуждения» - это специально сконструированный комплекс упражнений, 

позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей 

проводится под динамичную детскую музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, совместная 

деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей, ужин, вечерняя 

прогулка. В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по реализации 

общеобразовательной программы (беседы, консультации).  

Организация питания:  

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру Учреждения. В ДОУ осуществляется работа 

с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 
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воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, 

посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию представлений 

о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения преемственности 

питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню за время пребывания в ДОУ. Выдача готовой пищи разрешается только 

после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой вкусовых качеств, 

готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес 

порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. Для 

персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в отдельном от детской 

посуды месте.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть 

руки перед едой, класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот 

и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот. Для того чтобы 

дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, 

хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа 

дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, 

а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с детьми имеет пример 

взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника дошкольного учреждения.  

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

  

Особенности организации образовательной деятельности в режимных моментах: 

Образовательная 

область 
Перечень мероприятий 

Физическое 

развитие 

комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны в летний период), утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй половине дня 

Социально–

коммуникативно

е развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря 

и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов 

Познавательное 

и речевое 

развитие 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры  с детьми; называние 

трудовых действий  и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур) 
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Художественно –

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте 

и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

4.7. Федеральный Календарный план воспитательной работы (соответствует 

п.36 ФОП ДО) 

 

А - Обязательная часть Программы 

 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, 

памятных дат в календарном плане воспитательной работы в ДОУ 
 

Дата Основные государственные и народные праздники, памятные 

даты 

ЯНВАРЬ 

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) 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план 

воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

МАРТ 

8 марта Международный женский день 

18 марта 

День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в  план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

27 марта Всемирный дент театра 

АПРЕЛЬ 

12 апреля День космонавтики 

МАЙ 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 мая Праздник Весны и Труда 
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9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

ИЮНЬ 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

ИЮЛЬ 

8 июля День семьи, любви и верности 

АВГУСТ 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний 

3 сентября 
День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

ОКТЯБРЬ 

1 октября 
Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного единства 

8 ноября 
День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

ДЕКАБРЬ 

3 декабря 

День неизвестного солдата; Международный день 

инвалидов  (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год 
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Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Период 

Возраст 

ная 

категория 

Государственные и 

Народные праздники, 

памятные даты 

Событие 
Итоговое мероприятие / 

взаимодействие 
с родителями 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

2 – 3 года 

 Приход детей   в   
детский   сад; 

Игровая ситуация

 «Это я!» 

(анатомия для малышей в 

стихах) 

Игра «Кто   у нас 
хороший»; 

Создание

 коллективн

ого плаката с фотографиями 

3 – 4 года 

 Приход детей в детский 

сад; Игровая ситуация «Это 

я!» (анатомия для малышей 

в стихах) 

Развлечение для детей «Вот 

какие мы большие»;   

Создание 
коллективного плаката 

с фотографиями 

4 – 5 лет 

 Новоселье в новой группе; 

Проблемная ситуация «Что 

означает мое имя» 

Летняя Олимпиада 

Развлечение «Вот какие мы 

большие»; Встреча 

с бабушками «Я с бабушкой 
своею дружу давным - давно» 

5 – 6 лет 

День  окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября; День воспитателя 

и всех дошкольных 

работников – 27 сентября 

Новоселье в новой группе; 

27 сентября Всемирный 

день Туризма Викторина 

«Твое здоровье» 

Летняя Олимпиада Праздник 

«В гостях 

у Почемучки»; Тематическое 

занятие «Путь к здоровью» 

Выставка детских работ 
«Весёлые старты» 

6 – 7 лет 

День знаний- 1 сентября; 

День  окончания Второй 

мировой войны – 3 

сентября;  

Международный  

день распространения 

грамотности – 8 сентября; 

ДенЬ воспитателЯ и всех 

дошкольных работников – 

27 сентября 

27 сентября

 Всемирный день 

Туризма 
Викторина «Твое 

здоровье» 

Летняя Олимпиада Праздник 

«В гостях у Почемучки»; 

Семейное

 спортивн

ое развлечение «Семь Я» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

2-3 года 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; День защиты 

животных – 4 октября; 
День отца в России – 
Третье воскресенье октября 

Целевая прогулка в уголок 

леса; Подготовка к 

выставке «Осень - 

припасиха» 

Осенний праздник; Выставка 

детского творчества 

3-4 года 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; День защиты 

животных – 4 октября; 
День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Целевая прогулка в уголок 

леса; Подготовка к 

выставке «Осень- 

припасиха» 

День Здоровья Осенний 

праздник 
Выставка детских работ 

4-5 лет 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; Международный 

день музыки 
– 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 
День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Пешая прогулка по 

территории д/с; Подготовка 

к выставке «Осень- 

припасиха» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Галерея детского творчества 



196 
 
 

 

 

5-6 лет 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; Международный 

день музыки 

– 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 

День отца в России – 

Третье воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских

 работ, 

совместных с родителями 

6-7 лет 

Международный день 

пожилых людей – 1 

октября; Международный 

день музыки 
– 1 октября; 

День защиты животных – 4 

октября; 
День учителя – 5 октября; 

День отца в России – 
Третье воскресенье октября 

Экскурсия в осенний парк; 

Проект «Знатоки природы» 

День Здоровья Осенний 

праздник 

Выставка детских

 работ, 

совместных с родителями 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

2-3 года 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября) Создание 

постройки «Мой дом» из 
напольного строителя 

Игра – путешествие по 

правилам дорожного 

движения Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые игрушки» 

3-4 года 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября) Создание 

постройки «Мой дом» из 
напольного строителя 

Игра – путешествие по 

правилам дорожного 

движения Досуг, 

посвящённый Дню матери 

4-5 лет 

День народного единства 

– 4 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Выставка экспонатов 

детского коллекциони-

рования «Транспорт» День 

матери (посл. воскр. 

ноября) Конструирование 

из строителя 

 «Мой детский сад», «Мой 

город» 

Сюжетно -ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения Досуг, 

посвящённый Дню матери 

5-6 лет 

День народного единства 

– 4 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября 

Всемирный день 

приветствий – 21 ноября 

Тематическое занятие «День 

народного единства» 

Выставка символики страны, 

города 
Декабрь Тематическое 

занятие 

«Мой родной город» 

Развлечение, посвящённое 

Дню матери 

6-7 лет 

День народного единства – 

4 ноября; 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 
– 8 ноября; 

День матери в России – 

последнее воскресенье 

ноября;  

День Государственного 

герба 
Российской Федерации – 30 

ноября 

Всемирный день 

приветствий – 21 ноября 

Тематическое занятие «День 

народного единства» 

Выставка детских работ, 

совместных с родителями 

«Герб моей семьи» 

Выставка символики страны, 

города 

Тематическое занятие

 «Мой родной 

город» 

Развлечение, посвящённое 

Дню матери 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

2-3 года 

Международный день 
художника – 8 декабря; 
Новый год – 31 декабря 

Внесение и 
рассматривание 
игрушек-забав 
15 декабря – 
Международный день чая 

Игры - забавы 
Праздник народной   
игрушки 
Новогодний утренник 

3-4 года 

Международный день 

художника – 8 декабря; 
Новый год – 31 декабря 

Внесение и 

рассматривание игрушек-

забав 

15 декабря – 

Международный день чая 

Фольклорный праздник 

Галерея детского   

творчества 

«Зимние забавы» 

Новогодний утренник 

4-5 лет 

День добровольца 
(волонтёра) 

в России – 5 декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 
Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая игра 

«Народные умельцы» 

15 декабря – 

Международный день  чая 

Фольклорный праздник 

Галерея детского   

творчества 

«Зимние забавы» 

Новогодний утренник 

5-6 лет 

День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества – 9 

декабря; 
День Конституции 

Российской 

Федерации – 12 декабря; 

Новый год – 31 декабря 

Сюжетно - ролевая игра 
«Народные умельцы» 

15 декабря – 

Международный день  чая 

Фольклорный праздник 

Выставка детского 

творчества Галерея детского 

творчества 

«Зимние забавы» Праздник 

«Новый год» 

6-7 лет 

День неизвестного солдата 

– 3 декабря; 

Международный день 

инвалидов – 3 декабря; 

День добровольца 

(волонтёра) в России – 5 

декабря; 

Международный день 

художника – 8 декабря; 

День героев Отечества – 9 

декабря; 

День Конституции 
Российской Федерации – 12 

декабря; Новый год – 31 

декабря 

Сюжетно - ролевая игра 
«Народные умельцы» 

15 декабря – 

Международный день чая 

Поиск в интернет-

ресурсах материалов о 

народных традициях 

Фольклорный праздник 
Галерея детского   

творчества 

«Зимние забавы» Праздник 

«Новый год» 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 – 3 года 

 Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек Подкормка птиц 

Развлечение «Зимние 

забавы» Детский зимний 

вернисаж 

3 – 4 года 

 Забавы со снеговиком, 

снежками, санками 

Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Совместное с 

взрослыми изготовление 

кормушек Подкормка птиц 

Развлечение «Зимние 

забавы» Детский зимний 

вернисаж 

4 – 5 лет 

 Подготовка к зимней 
Олимпиаде 

Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Совместное с

 взрослы

Зимняя Олимпиада Детский 

зимний вернисаж 
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ми изготовление кормушек 
Подкормка птиц 

5 – 6 лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января 

Что значит «старый» 

новый год?  (13 – 14 

января) 

Всемирный день 

«спасибо», 11 января 

Подготовка к зимней 

Олимпиаде Однодневный 

проект «Русские валенки» 
Изготовление кормушек 

Подкормка птиц 

Праздник русского валенка 

Зимняя Олимпиада 

Тематический досуг Детский 

зимний вернисаж 

6 – 7 лет 

День снятия блокады 

Ленинграда – 27 января; 

Что значит «старый» 

новый год? (13 – 14 

января) 

Детский вернисаж 

«Зимушка- зима» 
Праздник русского валенка 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

2 – 3 года 

День Российской науки – 8 

февраля; 

Игра – путешествие «Моя 
семья» 

Семейный

 физкультурн

ый досуг «Мы с братиком, 

папой и 
дедушкой лучшие друзья» 

3 – 4 года 

День Российской науки – 8 

февраля; 
День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Тематический досуг 

4 – 5 лет 

День Российской   науки   
–   8 февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 февраля; 
День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к   празднику   
«День защитника 
Отечества» 

Выставка художественно 
– 
творческой деятельности 

«Армия Российская, сильная, 

могучая» 
Развлечение «23 февраля - 

День защитника Отечества» 

5 – 6 лет 

День Российской науки – 8 

февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Выставка художественно 

– творческой деятельности 

«Армия Российская, сильная, 

могучая» 

Физкультурно – музыкальное 

развлечение 
«23 февраля - День 

защитника Отечества» 

6 – 7 лет 

День разгрома советскими 

войсками немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве – 2 

февраля; 

День Российской науки – 8 

февраля; 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества – 15 февраля; 

Международный день 

родного языка – 21 февраля; 

День защитника Отечества 

– 23 февраля 

Подготовка к празднику 

«День защитника 

Отечества» 

Выставка художественно 

– творческой деятельности 

«Армия Российская, сильная, 

могучая» 

Физкультурно – музыкальное 

развлечение 

«23 февраля - День 

защитника Отечества» 
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М
А

Р
Т

 

2 – 3 года 

Международный женский 
день 
– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 
Масленица 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление 

листочков на веточках в 
группе 

Фотовыставка «Мама   моя   
– 
лучшая самая» 

Досуг «Мама дорогая, 

милая, родная» 
Галерея детского творчества 

3 – 4 года 

Международный женский 
день 
– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 
Наблюдение за весенней 

капелью 
Появление листочков на 

веточках в группе 

Выставка детских работ 

«Букет для мамы, бабушки, 

сестрёнки» Праздник «8 

Марта» 
День Здоровья 
Галерея детского творчества 

4 – 5 лет 

Международный женский 
день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление 

листочков на веточках в 

группе 

Выставка детских работ 

«Букет для мамы, бабушки, 

сестрёнки» Праздник 

«Концерт для милых мам» 

День Здоровья 

Галерея детского творчества 
Досуг опытов, 
экспериментов с водой 

5 – 6 лет 

Международный женский 
день 

– 8 марта; 

Всемирный день театра – 

27 марта 

Подготовка к 8 марта 

Масленица 

22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов 

Наблюдение за весенней 

капелью Появление 

листочков на веточках в 

группе 

Выставка детских работ 

«Очень маму я люблю» 

Праздник «Концерт для 

милых мам» 
День Здоровья 

Галерея детского творчества 

Досуг опытов, 

экспериментов с водой 

6 – 7 лет 

Международный женский 
день 

– 8 марта;   

День воссоединения 

Крыма с Россией – 18 

марта; 
Всемирный день театра – 

27 марта 

22 марта – Всемирный день 

водных ресурсов 

Подготовка к 8 марта  

Масленица  

Праздник «Концерт для 

милых мам» 
День Здоровья 

Галерея детского 

творчества 

Досуг опытов, 

экспериментов с водой 

Выставка детских работ 

«Очень маму я люблю» 

Праздник «Концерт для 

милых мам» 
День Здоровья 

Галерея детского творчества 

Досуг опытов, 

экспериментов с водой 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

2 – 3 года 

 1 апреля – Международный 

день птиц; 
День смеха 

Наблюдение за 

птицами,  

тематический «День 

Смеха» 
Внесение и рассматривание 

альбома с иллюстрациями к 

потешкам, сказкам 

Весенний праздник 

«Весенняя карусель» 

Игра – путешествие «В 

гостях у сказки» 

3 – 4 года 

 1 апреля – 

Международный день 

птиц; 
День смеха 

Наблюдение за

 птицами

, тематически «День 

Смеха» 

Внесение  и 

 рассматривани

е альбома с 

 иллюстрациям

и к 
потешкам, сказкам 

Весенний праздник 

«Весенняя карусель» 
Развлечение «В гостях у 
сказки» 
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4 – 5 лет 

День Космонавтики – 

12  апреля 

1 апреля – Международный 

день птиц; 
День смеха 

Наблюдение за

 птицами

, тематический «День 

Смеха» 

Внесение и 

рассматривание альбома с 

иллюстрациями Е. 

Чарушина 
Коллекция «Наши 
увлечения» 

Весенний праздник 

«Весенняя карусель» 

Развлечение «В гостях у 

сказки» Семейный мастер

 – класс 
«Наши увлечения» 

5 – 6 лет 

День Космонавтики – 

12  апреля 

1 апреля – 

Международный день 

птиц; 
День смеха 

Наблюдение за

 птицами

, тематический 

«День Смеха» 

Экскурсия-

игра 

«Добро пожаловать в 

библиотеку» 
Коллекция «Наши 
увлечения» 

Весенний праздник 

«Весенняя карусель» 

6 – 7 лет 

День Космонавтики – 

12  апреля 

1 апреля – 

Международный день 

птиц; 
День смеха 

Наблюдение за 

птицами, тематический 
«День Смеха» 

Экскурсия-игра «Добро 

пожаловать в библиотеку» 

22 апреля – 

Международный день 

Земли 
Коллекция «Наши 
увлечения» 

Весенний праздник 

«Весенняя карусель» 
Конкурс чтецов 

Семейный мастер –

 класс 

«Наши увлечения» Конкурс 

чтецов 

Семейный мастер –

 класс 

«Наши увлечения» 

Развлечение «День Земли» 

М
А

Й
 

2 – 3 года 

День Победы – 9 мая Создание игрового 
макета 
«Домашние животные» 

Игра – путешествие 

«Когда мои друзья 
со мной» 

Сюжетная игра –
имитация 
«Наши домашние животные» 

3 – 4 года 

День Победы – 9 мая Создание игрового 
макета 

«Домашние животные» 

Игра – путешествие 
«Когда мои друзья со 

мной» 

Сюжетно – ролевая игра «У 

бабушки в деревне» 

4 – 5 лет 

Праздник Весны и Труда – 

1 мая; 
День Победы – 9 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Тематическое занятие 

Военно – патриотическая 

игра 
«Зарничка» 

5 – 6 лет 

Праздник Весны и Труда – 

1 мая; 
День Победы – 9 мая; 

День славянской 

письменности и культуры – 

24 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Тематическое занятие 

Военно – патриотическая 

игра 

«Зарничка» 



201 
 
 

 

 

6 – 7 лет 

Праздник Весны и Труда – 

1 мая; 
День Победы – 9 мая; 

День детских 

общественных организаций 

России – 19 мая; 

День славянской 
письменности и культуры – 

24 мая 

Игра – поход «Когда мои 

друзья со мной» 

Тематическое занятие 
Военно – патриотическая 

игра 

«Зарничка» 

И
Ю

Н
Ь

 

2 – 3 года 

День защиты детей – 1 
июня 

Пешая прогулка в уголок 

леса детского сада 

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 
Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 

3 – 4 года 

День защиты детей – 1 
июня 

Пешая прогулка в уголок 

леса детского сада 

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 
Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 

4– 5 лет 

День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня; День России – 12 

июня; 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 

12 июня – Дню России 

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 

Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в 

Нескучном 
саду» 

5 – 6 лет 

День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 

июня 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 

12 июня – Дню России 

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 

Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 
Досуг, посвящённый поэзии 
Пушкина «День в Нескучном 

саду» 

6 – 7 лет 

День защиты детей – 1 

июня;  

День русского языка – 6 

июня;  

День России – 12 июня; 

День памяти и скорби – 22 

июня 

«Читаем книги Пушкина», 
Элементарное 

экспериментирование на 

участке детского сада 

Флэшмоб, посвящённый 

12 июня – Дню России 

Праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 

Экологическое развлечение 

«В гостях у Лесовичка» 

Досуг, посвящённый поэзии 

Пушкина «День в Нескучном 

саду» 
Выпускной вечер 

И
Ю

Л
Ь

 

2 – 3 года 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой 
удивил» 

Развлечение

 «Сказочн

ый концертный зал» 

3 – 4 года 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой 
удивил» 

Развлечение

 «Сказочн

ый концертный зал» 

4 – 5 лет 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Дню семьи, любви 
и верности 

Развлечение

 «Сказочн

ый концертный зал» 

5 – 7 лет 

День семьи, любви и 

верности – 8 июля 

Игровая программа 

«Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил» 

8 июля – досуг с 

ромашками, посвящённый 

Дню Петра и Февронии, 

Развлечение

 «Сказочн

ый концертный зал» 
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Дню семьи, любви 
и верности 

А
В

Г
У

С
Т

 

2 – 3 года 

День физкультурника – 12 

августа 

Подвижные игры, 
флэшмоб 

Развлечение «С 

физкультурой мы дружны, 

нам болезни не 
страшны!» 

3 – 4 года 

День физкультурника – 12 

августа; 
День Государственного 
флага Российской 

Федерации – 22 августа 

Подвижные игры, 
флэшмоб 

Развлечение «С 

физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны!» 

4 – 5 лет 

День физкультурника – 12 

августа; 

 День Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 августа; 
День российского кино – 

27 

августа 

Спортивные игры, 
флэшмоб 

День эстафетных стартов 
«С 
физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны!» 

Выставка коллективных 

работ и коллажей «Весёлые 

старты» 

5 – 7 лет 

День физкультурника – 12 

августа; 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации – 22 августа; 
День российского кино – 

27 
августа 

Спортивные игры, 
флэшмоб 

День эстафетных стартов «С 

физкультурой мы дружны, 

нам болезни не страшны!» 

Выставка коллективных 

работ и коллажей «Весёлые 

старты» 
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V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 157» (далее – Программа) 

разработана на основе Конституции РФ и законодательства РФ, с учетом Конвенции ООН 

о правах ребенка, в соответствии с требованиями и содержанием Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС ДО) и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (далее - ФОП ДО). 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 157» (далее – ДОУ/ МДОУ «Детский сад № 157») направлена 

на реализацию ключевых функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 

на приобщения к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего 

историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне зависимости от места проживания. 

Программа разработана рабочей группой педагогов и родительской 

общественностью. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО, утвержденной приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. N 1028 и составляет 

не менее 60% от общего объема программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% и ориентирована на: 

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 

региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- сложившиеся традиции ДОУ; 

- парциальные образовательные: 

- формы организации работы с детьми, которые соответствуют потребностям и 

интересам детей. 

Реализация Программы предполагает создание единой образовательной среды и 

основы для преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 

МДОУ «Детский сад № 157» - представляет собой два отдельно стоящих здания, 

расположенных в частном секторе Фрунзенского района города Ярославля. Ближайшее 

окружение – МОУ СОШ № 16, МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 118», 

МДОУ «Детский сад № 26».  

Территория детского сада озеленена, оснащена 9 групповыми участками с 

верандами, имеет спортивную площадку. 

В ДОУ оборудованы просторные групповые комнаты, включающие игровую, 

познавательную, обеденную зону и зоны отдыха.  

Оборудованы физкультурный/музыкальный залы; имеются кабинеты специалистов.  



204 
 
 

 

 

На дату утверждения программы в организации функционирует 9 групп компенсирующей 

и комбинированной направленности. 

Коллектив ДОУ ориентирован на приоритетные направления развития ребенка-

дошкольника: физическое социально-коммуникативное, речевое, познавательное и 

художественно-эстетическое развитие. Планирование воспитательно-образовательной и 

методической работы осуществляется с учетом всех дидактических принципов, на основе 

современных законодательных актов, а также прогрессивных идей и достижений 

современной науки и практики, а также с учетом результатов педагогической диагностики. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента обучающихся. Основными участниками реализации программы являются: 

дети раннего и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагогические 

работники, социальные партнеры. Взаимоотношения между МДОУ «Детский сад № 157» и 

родителями (законными представителями) детей раннего и дошкольного возраста 

регулируются договором об оказании образовательных услуг. 

Цель реализации образовательной программы муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 157» (соответствуют п. 1.5, 1.6. ФГОС ДО и 

п.14.1, 14.2 ФОП ДО) 

- 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. 

 

Указанная цель достигается посредством реализации задач: 

9) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

10) 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; 

11) построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учета возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

12) создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

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

их эмоционального благополучия; 

14) обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

15) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

16) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 
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Б – Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

- создание условий для развития духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

  

Приоритетными направлениями деятельности ДОУ являются: 

✓ физкультурно-оздоровительное;  

✓ познавательно – речевое; 

✓ коррекционно - развивающее. 

 

ДОУ работает по графику, утвержденному учредителем, в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания 

детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке с учетом традиций Ярославского края. 

Основные участники реализации Программы - дети раннего и дошкольного возраста, 

педагогические работники, родители (законные представители).  

Общие положения Содержания Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы (модули), представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности принимает во внимание разнообразие 

интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между ними, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также местные условия 

осуществления работы по Программе. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

✓ Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

✓ Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

✓ Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

✓ Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Модель реализации образовательной деятельности в ДОУ на день 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- гимнастика после сна 
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- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки в РМ, СД, 

ОД 

- физкультура 

 - прогулка в двигательной 

активности 

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

-физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

-самостоятельная 

двигательная деятельность 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2. Познавательное 

развитие 

 

 

- СД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- проектирование 

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- СД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

- СД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

- проектирование 

- использование разнообразных 

форм работы с детьми 

- СД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 
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4. Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

-этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно-ролевые игры 

 

 

5. Художественно

-эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- экскурсии в природу 

- ООД работа в уголках 

творчества 

- музыкальные досуги 

- театрализованная 

деятельность  

- индивидуальная работа 

 

Дошкольный возраст (3- 8 лет) 

 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки   

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной 

активности 

- использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- гимнастика после сна 

- закаливание ((воздушные 

ванны, ходьба босиком) 

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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2. Познавательное   

развитие 

 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

-игры с речевым 

сопровождением 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

-игры с речевым 

сопровождением 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа 

4. Социально - 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта, трудовые 

поручения 

- формирование навыков 

культуры общения 

- дежурство по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- использование 

разнообразных форм работы с 

детьми 

- индивидуальная работа 

- воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в 

игровой форме 

- работа в книжном уголке 

 - сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - эстетика быта 

- экскурсии в природу, в 

библиотеку, музей города. 

- участие в городских, 

районных мероприятиях по 

театрализации, концертах, 

конкурсах детских рисунков, 

поделок 

- занятия в изостудии 

- музыкальные досуги 

- театрализованная 

деятельность  

- индивидуальная работа 

 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребёнка, осуществляется через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности 
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- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно 

– эстетического развития детей 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства 

- оценку индивидуального развития детей. 
 

 

 


