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Введение 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 31 разработана 

рабочей группой МБДОУ № 31 с опорой на следующие нормативные документы: 

-Федеральная образовательная программа дошкольного образования, утвержденная приказом 

Министерства просвещения РФ № 1028 от 25.11.2022г.; 
-Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.; 

-Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции от 29.12.2022г.); 

-Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015г. «Стратегия 

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

-Указ Президента РФ № 809 от 09.11.2022г. «Об утверждении Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 28 от 

28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 

28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (с изменениями и дополнениями от 08.11.2022г.) 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цель реализации программы: разностороннее развитие ребенка в период дошкольного 

детства с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Задачи: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования; 

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

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

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

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей;  



 

4 
 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей;  

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

эмоционального благополучия; 

обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;  

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;  

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится с 

использованием программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э.П.Костиной, парциальной программы художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

Задача в части, формируемой участниками образовательных отношений: развитие 

творческого потенциала детей, создание условий, способствующих многоаспектной и 

увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

 

1.1.2. Принципы построения Программы  

Принципы построения Программы установлены ФГОС ДО:  
1.  Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение детского 

развития. 
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей   

каждого   ребенка,   при   котором   сам   ребенок   становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 
3.  Содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста, а также педагогических работников (далее вместе – взрослые). 
4.  Признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

6.  Сотрудничество ДОУ с семьей воспитанников. 
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. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности. 

Группы функционируют в режиме полного дня пребывания детей. Режим пребывания детей 

обуславливает особенности организации образовательной деятельности и режима дня в разных 

возрастных группах. 
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 Возрастные и психофизиологические особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста представлены в Приложении 1, 2. 

 

 

1.2. Планируемые результаты реализации Программы 

 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст 

(от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем годам» и 

так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОУ и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

1.2.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): 

ребёнок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя  

движения ползания, лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает 

осваивать самостоятельную ходьбу; ребёнок положительно реагирует на прием пищи и 

гигиенические процедуры; ребёнок эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет 

радость в ответ на общение со взрослым; ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое 

имя, положительно реагирует на знакомых людей, имена близких родственников; ребёнок 

выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); ребёнок произносит несколько простых, 

облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

ребёнок проявляет интерес к животным, птицам, рыбам, растениям; ребёнок обнаруживает 

поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению; ребёнок 

узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их характерные 

особенности, положительно реагирует на них; ребёнок эмоционально реагирует на музыку, 

пение, игры-забавы, прислушивается к звучанию разных музыкальных инструментов; ребёнок 

ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, выполняет 

действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на кирпичик, 

собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, открывает и закрывает 

дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому 

подобное); ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное).  

1.2.2. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

у ребёнка 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 
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желанием играет в подвижные игры; ребёнок демонстрирует элементарные культурно-

гигиенические навыки, владеет простейшими навыками самообслуживания (одевание, 

раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); ребёнок стремится к общению со взрослыми, 

реагирует на их настроение; ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; играет рядом; ребёнок понимает и выполняет простые поручения 

взрослого; ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

продвигаться к цели; ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части 

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

вопросами и просьбами; ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные 

слова и фразы за взрослым; ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, 

изображенные на них; ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, 

ориентируется в основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет 

поисковые и обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего 

облика человека, его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные 

представления о населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); ребёнок имеет 

представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и их 

особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с природой, 

наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; ребёнок с 

удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; ребёнок 

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; ребёнок активно действует 

с окружающими его предметами, знает названия, свойства и назначение многих предметов, 

находящихся в его повседневном обиходе; ребёнок в играх отображает действия окружающих 

(«готовит обед», «ухаживает за больным» и другое), воспроизводит не только их 

последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения (ласково обращается с куклой, 

делает ей замечания), заранее определяет цель («Я буду лечить куклу»). 

1.2.3. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

К четырем годам: 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля 

мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; ребёнок проявляет элементы 

самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом включается в подвижные игры, 

стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, выполняет простейшие правила 

построения и перестроения, выполняет ритмические упражнения под музыку; ребёнок 

демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет равновесие 

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

движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; ребёнок владеет культурно-

гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, соблюдает требования 

гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно влияющих на здоровье; 

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

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

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

владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с определенными 

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

поступкам; ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает 

безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; ребёнок 
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охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает 

на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной деятельности; 

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

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

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

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; ребёнок 

понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение 

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

простые распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со 

сверстником; ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

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

и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; ребёнок проявляет потребность в 

познавательном общении со взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами: проявляет элементарные представления о величине, форме и 

количестве предметов и умения сравнивать предметы по этим характеристикам; ребёнок 

проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; ребёнок знает об объектах 

ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, достопримечательностях и 

традициях; ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

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

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

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

животных и растениях, не причиняет им вред; ребёнок способен создавать простые образы в 

рисовании и аппликации, строить простую композицию с использованием нескольких цветов, 

создавать несложные формы из глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать 

простые строительные детали для создания постройки с последующим её анализом; ребёнок с 

интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, проявляет 

эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в движении; 

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

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

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; ребёнок в дидактических 

играх действует в рамках правил, в театрализованных играх разыгрывает отрывки из знакомых 

сказок, рассказов, передает интонацию и мимические движения. 

К пяти годам: 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; ребёнок 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; ребёнок стремится узнать о правилах 

здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания; ребёнок стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; ребёнок выполняет 

самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и мнению, стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает ярко выраженное 
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эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога проявляет сочувствие; 

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

«пожалуйста»; ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по 

предложению педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; ребёнок познает правила безопасного 

поведения и стремится их выполнять в повседневной жизни; ребёнок самостоятелен в 

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

технике; отражает эти представления в играх; ребёнок стремится к выполнению трудовых 

обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками; ребёнок 

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

речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; ребёнок большинство 

звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности; ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки; ребёнок проявляет 

словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

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

был создан; ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе 

познавательной деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со 

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

отличается высокой активностью и любознательностью; ребёнок активно познает и называет 

свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия; 

объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, 

достижениях, семье, семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и 

праздниках, готовящихся в группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии 

населенного пункта, улицы, некоторых памятных местах; ребёнок имеет представление о 

разнообразных представителях живой природы 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; ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, 

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

знает их последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, 

завтра», ориентируется от себя в движении; использует математические представления для 

познания окружающей действительности; ребёнок проявляет интерес к различным видам 

искусства, эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства действия, 

поступки, события; ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

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

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); ребёнок создает изображения 

и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные материалы, владеет 

техническими и изобразительными умениями; ребёнок называет роль до начала игры, 

обозначает новую роль по ходу игры, активно использует предметы-заместители, предлагает 

игровой замысел и проявляет инициативу в развитии сюжета, активно включается в ролевой 

диалог, проявляет творчество в создании игровой обстановки; ребёнок принимает игровую 

задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, выигрышу; ведет негромкий 

диалог с игрушками, комментирует их «действия» в режиссерских играх. 

К шести годам: 
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ребёнок 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; ребёнок 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; ребёнок 

проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую подвижную игру; ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и 

основы патриотизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); 

мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

ребёнок 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; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

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

на нравственные представления; ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию 

разных видов труда и 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; 

ребёнок 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; ребёнок 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; ребёнок проявляет 

инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет 

первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный 

запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра; ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, 

имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок устанавливает 

закономерности причинно-следственного характера, приводит логические высказывания; 

проявляет любознательность; ребёнок 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; ребёнок знает о цифровых средствах познания 

окружающей действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил 

безопасного обращения с ними; ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному 

пункту, в котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях 

городской и сельской жизни; знает название своей страны, её государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 
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правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к 

ним; ребёнок 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; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; ребёнок 

самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает образы и 

композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, 

использует разнообразные материалы; ребёнок согласовывает свои интересы с интересами 

партнеров в игровой деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, 

комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; ребёнок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, развивающим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием 

и правилами действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

1.2.4. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста): 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; ребёнок 

владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать свои 

движение и управлять ими; ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

и личной гигиены; ребёнок результативно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные), участвует в туристских пеших 

прогулках, осваивает простейшие туристские навыки, ориентируется на местности; ребёнок 

проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет нравственно-

волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей двигательной 

деятельности; ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе 

занятий физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; ребёнок 

имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

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

соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; ребёнок 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; ребёнок способен понимать 

свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое поведение и осуществлять 

выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, обосновывать свои 

ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; ребёнок 

проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и самому 

себе; у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; ребёнок 

способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как 

ориентации в социуме и соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом 

взаимодействии; ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие 

и личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов 

детской деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; ребёнок 

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

использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет 

коммуникативно-речевыми умениями; ребёнок знает и осмысленно воспринимает 

литературные произведения различных жанров, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

проявляет интерес к книгам познавательного характера, определяет характеры персонажей, 
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мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; ребёнок обладает начальными 

знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: элементарными 

представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и спорта, 

информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной 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; ребёнок 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; ребёнок 

имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о важных 

исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и народов мира; 

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

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

и тому подобное; ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет 

противоречия, формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства 

проверки предположений: сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые 

цифровые средства и другое; ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких 

представителях живой природы России и планеты, их отличительных признаках, среде 

обитания, потребностях 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; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; ребёнок участвует в создании индивидуальных и 

коллективных творческих работ, тематических композиций к праздничным утренникам и 

развлечениям, художественных проектах; ребёнок самостоятельно выбирает технику и 

выразительные средства для наиболее точной передачи образа и своего замысла, способен 

создавать сложные объекты и композиции, преобразовывать и использовать с учётом игровой 

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

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

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

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

управляет персонажами в режиссерской игре; ребёнок проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами, к 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; ребёнок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению;  

В части, формируемой участниками образовательных отношений планируемый 

результат на этапе завершения освоения программы: ребенок способен к восприятию красоты 

окружающего мира, произведений различных видов искусства, у ребенка развита творческая 

активность в разных видах художественной деятельности. 

 

1.3.Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 
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Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

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

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она 

позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе 

полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию 

образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической 

диагностики. Вопрос о её проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребёнка и успешности освоения им Программы, формах организации и методах 

решается непосредственно ДОУ. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой 

определяется эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее 

планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики. Проведение на начальном 

этапе освоения ребёнком образовательной программы в зависимости от времени его 

поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

программы его возрастной группой (заключительная, финальная диагностика). При проведении 

диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами 

для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как 

обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 
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конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

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

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления 

каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота 

проявления указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. 

Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и 

ближайшего развития ребёнка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребёнка в деятельности и взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 

самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения может являться карта 

развития ребёнка. Педагог может составить её самостоятельно, отразив показатели возрастного 

развития ребёнка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном возрастном этапе, а 

также скорректировать образовательную деятельность с учётом индивидуальных особенностей 

развития ребёнка и его потребностей. 

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

что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 

деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 

построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 

существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин 

возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

II. Содержательный раздел  
 

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

областям  

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, 

реализуемые в ДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 
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В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе 

детей от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на 

приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение и присвоение норм, 

правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском обществе; 

развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; формирование у ребенка основ гражданственности 

и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

сообществу детей и взрослых в ДОУ, региону проживания и стране в целом; развитие 

эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, 

воспитание гуманных чувств и отношений; развитие самостоятельности и инициативности, 

планирования и регуляции ребенком собственных действий; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ социальной навигации 

и безопасного поведения в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде).  

Задачи  и содержание образовательной деятельности по направлению «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования, раздел № 18. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на развитие любознательности, интереса и 

мотивации к познавательной деятельности; освоение сенсорных эталонов и перцептивных 

(обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных 

операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, 

становление сознания; знакомство с жанровым многообразием искусства, их особенностями; 

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; формирование основ экологической культуры, знаний об 

особенностях и многообразии природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях 

внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в природной 

среде, воспитание гуманного отношения к природе; формирование представлений о себе и 

ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико-математическими способами их познания; формирование представлений о цифровых 

средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования 

Задачи  и содержание образовательной деятельности по направлению «Познавательное 

развитие» представлено в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

раздел № 19. 

 

2.1.3. Речевое развитие  

Речевое развитие включает владение речью как средством коммуникации, познания и 

самовыражения; формирование правильного звукопроизношения; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса; развитие грамматически правильной и связной речи 

(диалогической и монологической); ознакомление с литературными произведениями различных 

жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), формирование их 

осмысленного восприятия; формирование умения давать словесную характеристику 
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произведениям искусства, составлять словесное описание сюжета картины; развитие 

речевого творчества; формирование предпосылок к обучению грамоте. 

Задачи  и содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое 

развитие» представлено в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

раздел № 20. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое направление предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного); становление эстетического и эмоционально-

нравственного отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; 

формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 

народное искусство и другое); формирование художественных умений и навыков в разных 

видах деятельности (рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, 

игре на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном 

творчестве и другое); освоение разнообразных средств художественной выразительности в 

различных видах искусства; реализацию художественно-творческих способностей ребенка в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и 

другое); развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и 

другое). 

Задачи  и содержание образовательной деятельности по направлению 

«Художественно-эстетическое развитие» представлено в Федеральной образовательной 

программе дошкольного образования, раздел № 21. 

 

2.1.5.Физическое развитие  

Физическое развитие включает приобретение ребенком двигательного опыта в 

различных видах деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и 

мелкой моторики; формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; овладение основными движениями (метание, 

ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); обучение общеразвивающим упражнениям, 

музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, 

городки, кегли и другое); воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и 

другое); воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; приобщение к здоровому образу жизни и активному 

отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи  и содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое 

развитие» представлено в Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

раздел № 22. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений строится с 

использованием программы музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

«Камертон» Э.П.Костиной, парциальной программы художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 

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

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
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интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания 

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

деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

- в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год): 

непосредственное эмоциональное общение со взрослым; двигательная деятельность 

(пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, ходьба, тактильно-

двигательные игры); предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие 

действия с предметами); речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и 

первые слова); элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные 

движения на основе подражания, музыкальные игры); 

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

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

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

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

руководством взрослого; двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-

отобразительная игра, игры с дидактическими игрушками); речевая (понимание речи взрослого, 

слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность (рисование, 

лепка) и конструирование из мелкого и крупного строительного материала; самообслуживание 

и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, поливает цветы из 

лейки и другое); музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

в дошкольном возрасте (3 года — 8 лет): 

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); общение со взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); речевая деятельность (слушание речи взрослого 

и сверстников, активная диалогическая и монологическая речь); познавательно-

исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных материалов по образцу, условию 

и замыслу ребёнка;  двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); элементарная 

трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд); музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.  

Сюжетная игра  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры.  

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действие, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это 

ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. Передача детям способов построения игры 

осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности.  

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 
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игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства.  

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами 

в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных друг с 

другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые 

могут строиться различным образом.  

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в 

естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие 

детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к 

взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры.  

 

Игра с правилами  

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.  

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры.  

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, 

и не связан со способностями играющих.  

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с другими 

играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если взрослый 

своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства культурными 

формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в 

завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

 

Продуктивная деятельность  

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.  

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры.  

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация.  

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее развитие 

целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными целями создания 

чего-либо появляется осознанная связь.  
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Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет способности их 

воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать 

его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, 

позволяющими достичь наилучшего результата – правильно держать кисть и карандаш, 

овладевать новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком 

целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно 

круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения.  

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели.  

Работа по образцам  

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

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

копирования, объемные нерасчленённые образцы, требующие анализа составляющих его 

элементов.  

Работа с незавершенными продуктами  

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

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

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки.  

Работа по графическим схемам  

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов.  

Работа по словесному описанию цели  

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

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность  
Цель: расширять представления детей об окружающем мире.  

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями.  

В целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, обдумывания и 

рассуждения об окружающих вещах и явлениях.  

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи 

дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к 

более отвлеченным предметам.  

Естественными формами познавательно-исследовательской деятельности дошкольника 

являются непосредственные действия с предметами и вербальные формы исследования. 

Начиная с младшего дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает 

характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в 

старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем 

мире.  
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Чтение художественной литературы  

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте.  

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно воспринимаемой 

реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок овладевает моделями 

человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает целостную картину мира, 

овладевает богатой языковой средой. Условно функции художественной литературы можно 

разделить на два больших класса: познавательно-нравственная и эстетическая функции.  

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных в 

непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; формирование 

ценностных установок к различным явлениям действительности.  

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словестному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств.  

Для решения указанного круга задач в программе предлагается минимально 

достаточный набор художественных текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для 

всех детей группы. Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они 

являлись смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности.  
Проектная деятельность  

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 

общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-проектов.  

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним;  

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми;  

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью создания 

условий для активного участия родителей в мини и мега-проектах, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания.  

 

Формы реализации Программы 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Целевые прогулки, 

экскурсии 

-Дежурство 

-Поручения 

-Коллективный труд 

-Коллекционирование 

-Игры, где замысел или 

- Спонтанная игровая 

деятельность 
-Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

-Рассматривание книг, 
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-Фестивали, концерты 

-Тематические встречи 

(гостиные) 

-Викторины, конкурсы, 

акции 

-Коллекционирование 

-Проекты, презентации 

-Мастерские, детские 

лаборатории, мастер-классы 

-Опыты, эксперименты 

-Дистанционные формы 

организации деятельности 

организация 

принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 

-Чтение художественной 

литературы 

-Тематические досуги 

-Театрализованные 

представления 

иллюстраций и т.п. 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность 

-Уединение 

 

Методы и средства реализации Программы 

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

Рассказ, объяснения, беседа, разъяснения, 

поручения, анализ ситуаций, обсуждение, 

работа с книгой 

Устное или печатное слово: 

фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.); скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации Связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Моделирование Значки, условные обозначения, схемы, 

символы 

Метод практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

 

При организации обучения традиционные методы (словесные, наглядные, практические) 

дополняют методами, в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

1. Информационно-рецептивный метод - предъявляется информация, организуются 

действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

2.Репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе 
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образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

3.Метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4.Эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части — 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

5.Исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование).  

6.Метод проектов способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о своих 

возможностях, умениях, потребностях. 

При реализации Программы используются различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные. 

  

С целью учета индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

развития детей, их интересов в ДОУ реализуется технология индивидуализации «Детское 

портфолио». 

  

Формы, методы, технологии детского конструирования и моделирования 

 

Конструктивно – модельная деятельность - это практическая деятельность, направленная на 

получение определенного, заранее задуманного реального продукта, соответствующего его 

функциональному назначению. 

Виды конструктивно – модельной деятельности: техническая (из готовых форм: 

стройматериалов, разных видов конструкторов, коробок); художественная (из бумаги, картона, 

природного и бросового материала). 

В технической конструктивно – модельной деятельности дети в основном отображают 

реально существующие объекты, а также свои ассоциации с образами из сказок, фильмов. При 

этом они моделируют основные структурные и функциональные признаки объектов и образов: 

здание с крышей, окнами, дверью; корабль с кормой, палубой, штурвалом. 

В художественной конструктивно – модельной деятельности дети, создавая образы, не 

только отображают их структуру, но и выражают свое отношение к ним: передают их характер, 

пользуясь цветом, фактурой, формой, что приводит к формированию эмоциональных образов.  

 

Используются следующие формы конструктивно – модельной деятельности. 

Конструирование по образцу (карта, схема, рисунок). 

Суть в том, что детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей 

строительного материала и конструкторов, поделок из бумаги и т п., как правило, показывая 

способы их воспроизведения. Это обеспечивает прямую передачу детям готовых знаний, 

способов действий, основанных на подражании. Использование образцов – это важный этап 

обучения, в ходе которого дети узнают о свойствах деталей строительного материала, 

овладевают техникой возведения построек (учатся выделять пространство для постройки, 

аккуратно соединять детали и. д.) Правильно организованное обследование образцов помогает 

детям овладеть обобщенным способом анализа. В рамках этой формы можно решать задачи, 

обеспечивающие переход к самостоятельной поисковой деятельности творческого характера. 
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Конструирование по модели. 

Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой очертание отдельных 

составляющих её элементов скрыто от ребенка. Эту модель дети должны воспроизвести из 

имеющегося у них строительного материала. В данном случае ребенку предлагают 

определенную задачу, но не дают способа ее решения. Постановка таких задач – эффективное 

средство активизации мышления дошкольников. 

Конструирование по условиям. 

Здесь задачи конструирования выражаются через условия и носят проблемный характер. 

Данная форма работы по чертежам и схемам способствует развитию 

творческого конструирования, образного мышления и познавательных способностей. 

Конструирование по замыслу. 

Эта форма обладает большими возможностями для развития творчества детей, для 

проявления их самостоятельности. В этом случае ребенок сам решает, что и как он 

будет конструировать.  

Конструирование по тематике. 

Предлагается общая тематика конструкций и дети сами создают конкретные поделки и 

постройки, выбирают способы их исполнения. Основная цель этой формы – актуализация и 

закрепление знаний, умений. 

 

Методы конструктивно-модельной деятельности: наглядный, информационно-рецептивный, 

репродуктивный, практический, словесный, проблемный, игровой, частично-поисковый. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности;  

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;  

-самостоятельную деятельность детей;  

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДОУ. 
Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту виды деятельности - игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда, изобразительная, конструирование из 

различных материалов, трудовая, музыкальная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, — при ведущей роли игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются 

творческое воображение, культура чувств и переживаний, этические представления, 

произвольность поведения, способности к планированию собственной деятельности, к волевому 

усилию. 

 

Деятельность Культурные практики 

Игровая деятельность. 

 

Основной вид детской деятельности, 

организуется при проведении режимных 

моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 

Творческие игры: 

-режиссерские игры (на основе готового 

содержания изложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительными материалами (со 

специально организованным материалом, 

строительными наборами, конструкторами); 

с природным материалом; с бросовым 
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материалом; 

-игры-фантазирование; 

-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: 

тематические, экологические); 

По дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные - игры-поручения, игры-

путешествия, игры-предположения, игры-

загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней, большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; с 

мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

Познавательно-исследовательская 

деятельность. 

 

Организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная 

задача – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

-замещение; 

-составление моделей; 

-деятельность с использованием моделей; 

-по характеру моделей (предметное, 

знаковое) 

Коммуникативная деятельность. 

 

Осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ; способствует 

овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию 

общения со взрослыми и сверстниками, 

развитию всех компонентов устной речи. 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловая; 

- внеситуативно- познавательная; 

- внеситуативно- личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками, устная речь 

как основное средство общения 

Двигательная деятельность. 

 

Организуется при проведении 

физкультурных занятий, при проведении 

режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, равновесие); 

- строевые упражнения; 

- с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды та) 

Игры: подвижные; с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах. 

Трудовая деятельность.  

 

Самообслуживание;  

Хозяйственно-бытовой труд;  

Труд в природе;  
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Организуется с целью формирования у 

детей положительного отношения к труду 

через ознакомление дошкольников с трудом 

взрослых и непосредственного участия в 

посильной трудовой деятельности в ДОУ и 

дома. Основными задачами при 

организации труда являются:  

воспитание у детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным 

людям, радоваться результатам 

коллективного труда;  

формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд 

Ручной труд. 

Изобразительная деятельность. 

 

Направлена на формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно  

творческих способностей в 

изобразительной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию, 

экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами 

Рисование, лепка, аппликация 

Конструирование из различных материалов Конструирование: 

- из строительных материалов; 

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

- из природного материала. 

Художественный труд: 

- аппликация; 

- конструирование из бумаги 

Музыкальная деятельность 

 

Организуется с детьми ежедневно в 

определенное время и направлена на 

развитие музыкальных и творческих 

способностей, на формирование начал 

музыкальной культуры. Направления 

работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество, 

игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): 

- пение; 
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- музыкально-ритмические движения; 

- музыкально-игровая деятельность; 

- игра на музыкальных инструментах 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

 

Направлено на формирование интереса и 

потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, 

развитие литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 

Чтение (слушание); 

Обсуждение (рассуждение); 

Рассказывание (пересказывание), 

Декламация; 

Разучивание; 

Ситуативный разговор 

 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли самостоятельной деятельности детей. 

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: 

• наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

• дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.; 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную  деятельность  детей,   активность   которой   зависит  от     содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами  и  явлениями  природы,  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; 
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• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
1. Совместная  игра воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-

драматизация, строительно-конструктивная) направлена на обогащение содержания 

творческих    игр,    освоение    детьми    игровых    умений,    необходимых    для    организации 

самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят   проблемный   характер   и   заключают   в   себе   жизненную   проблему   близкую   

детям дошкольного   возраста,   в   разрешении   которой   они   принимают   непосредственное   

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
3. Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Результатом работы   в   творческой   мастерской   является   создание   книг-

самоделок,   детских   журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
4. Музыкально-театральная    и    литературная    гостиная - форма    организации 

художественно-творческой   деятельности   детей,    предполагающая   организацию   

восприятия музыкальных   и   литературных   произведений,   творческую  деятельность   детей   

и   свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  
5. 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. 
6. Детский досуг - вид деятельности,  целенаправленно организуемый  взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 
7. Коллективное дело носит  общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление 

возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, 

конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные 

составляющие эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО и вторая 

половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

-самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;  

-свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;  
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-игры — импровизации и музыкальные игры;  

-речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

-логические игры, развивающие игры математического содержания;  

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;  

-самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1.Уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2.Организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3.Расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4.Поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5.Создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6.Поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, 

какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7.Внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка 

или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы 

наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8.Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать 

их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно 

искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных 

активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в 

играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является 

ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 
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Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

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

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть 

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную 

активность, уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня 

педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 

способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что 

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать 

такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной 

деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 

развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 

ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт 

для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 

старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 

произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 

поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

1.Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, 

важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 

решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её 

минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

2.У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных 

задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, 

поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с 

решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно 

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3.Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса 

семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом 

для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 

Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо 

поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4.Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 

(или принять её от педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 
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педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

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

пооперационные карты. 

5.Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности 

и театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. 

Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и 

проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали 

незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные 

в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, 

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

-обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи;  

-повышение воспитательного потенциала семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

• приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка; 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

• индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

• возрастосообразность. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает основные направления – диагностико-

аналитическое, просветительское и консультационное: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с образовательной программой, реализуемой в ДОУ, 

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, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

- Дни открытых дверей 

- Педагогические беседы с родителями 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Субботники по благоустройству 

территории 

- Разработка и создание элементов 

предметно-развивающей среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

В управлении ДОУ - Работа в составе родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи), памятки 

- Журналы и газеты, издаваемые ДОУ для 

родителей, педагогические библиотеки для 

родителей 

- Получение информации  с официального 

сайта ДОУ, социальных групп в сети 

Интернет 

- Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции, круглые столы, 

квесты, тренинги 

- Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения, 

тематические досуги 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб (родительский клуб) 

- Семейные гостиные, педагогические 

гостиные 

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Реализация проектов 

- Творческий отчетный концерт 

- Интернет – ресурсы и дистанционные 

технологии 

- Медиарепортажи, интервью 

 

По годовому плану 

 

2.6.Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в 

том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 
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индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. 

КРР в ДОУ осуществляют воспитатели, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед.  

Задачи КРР на уровне ДОУ: 

1.Определение особых образовательных потребностей воспитанников, в том числе с 

трудностями освоения Программы и социализации в ДОУ.  

2.Своевременное выявление воспитанников с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами.  

3.Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

воспитанникам с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК или 

ППк ДОУ. 

4.Оказание родителям (законным представителям) воспитанников консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста.  

5.Содействие поиску и отбору одаренных воспитанников, их творческому развитию.  

6.Выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы. 

7.Реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется:  

-по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

-на основании результатов психологической диагностики;  

-на основании рекомендаций ППк. 

КРР в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и 

формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так 

и в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание КРР определяется для каждого воспитанника с учетом его образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ППк ДОУ. 

В образовательной практике определяются следующие категории целевых групп 

воспитанников для оказания им адресной психологической помощи и включения их в 

программы психолого-педагогического сопровождения:  

- нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

- воспитанники с особыми образовательными потребностями (с ОВЗ и инвалидностью; часто 

болеющие дети; дети, испытывающие трудности в освоении образовательной программы, 

трудности социальной адаптации; одаренные дети); 

- дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству; 

- дети «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

 

2.7. Рабочая программа воспитания   

2.7.1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

 Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации 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 
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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. 

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. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

российского общества — жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 

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

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления 

воспитания. 

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

направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с 

традиционными ценностями российского общества. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

2.7.2. Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Цель воспитания — личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и 

создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1. формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, 

социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2. формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3. становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Задачи воспитания: 

1. содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2. способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3. создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его 

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 
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4. осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 

2.7.2.1. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у 

ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности — 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. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

наследника», испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 

приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 

стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 

«патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 

процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела). 

            Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания — формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

 Цель социального направления воспитания — формирование ценностного отношения 

детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения находить общий язык с 

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без 

грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная 

инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 

соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство — 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыка культурного поведения. 
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 Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания — формирование ценности познания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как 

знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Цель физического и оздоровительного воспитания — формирование ценностного отношения 

детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и 

правилами безопасности.  

Ценности жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как основоположной 

ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального благополучия 

человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания — формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность — труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд 

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания — способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

Ценности — культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и 

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, 

обогащает его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и 

удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и взрослых содействуют 

воспитанию художественного вкуса. 

2.7.2.2. Целевые ориентиры воспитания. 

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.  
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 

отношение к живому. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

 Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья — физическая 

культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

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. 
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.  

Владеющий основами речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.  

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 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. 

 

2.7.3. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.7.3.1. Уклад.  

Рабочая программа воспитания реализуется через формирование социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 

виды совместной деятельности. Уклад направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания 

с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дости

жению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

2.7.3.2. Воспитывающая среда 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 

воспитанию необходимых качеств; 
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− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 

нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 

организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 

достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 

деятельности,  

в особенности – игровой. 

2.7.3.3. Общности образовательной организации 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между людьми, 

единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОО. Сами участники 

общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной профессиональной 

деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 

− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию; 

− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 

− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание  

к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность  

и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями,  

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех взрослых 

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

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

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

дома и в ДОО. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для 

его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

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

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к 

полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 

общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в 

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

общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников.  

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

от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения,  

под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, трудиться, 

заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 
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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. 

 

2.7.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 



 

39 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

- воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 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; 

- 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», 

«Родина» и «Природа», что предполагает: 

- 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. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы 

культурного поведения;  

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа», что предполагает: 

- 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);  
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- приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам 

мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура»;  

- становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка;  

- формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми;  

- создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической 

культуре;  

- 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.  

 

2.7.3.5.Формы совместной деятельности в ДОУ. 

Работа с родителями воспитанников строится на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения. 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Субботники по благоустройству территории 

- Разработка и создание элементов предметно-

развивающей среды 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

 

В управлении ДОУ - Работа в составе родительского комитета, 

педагогических советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи), памятки 

- Получение информации  с официального сайта 

ДОУ 

- Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, круглые столы, квесты 

- Распространение опыта семейного воспитания 

- Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

- Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Совместные праздники, развлечения 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейный клуб 

- Семейные гостиные 

- Творческие выставки, смотры-конкурсы 

- Реализация проектов 

- Творческий отчетный концерт 

По годовому плану 
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образовательное 

пространство 

- Интернет – ресурсы и дистанционные технологии 

 

Событие в ДОУ. 

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

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания 

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

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности.  

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

должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных 

действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, 

совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные педагогом 

воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ происходит 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 («Театр в детском саду» – показ 

спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 

работы на основе традиционных ценностей российского общества.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ОП ДО, в рамках 

которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях 

в ДОУ относятся: 

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из 

личного опыта;  

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

-разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-инсценировки; 

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, 

презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских 

поделок и т.п.); 

- экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и т.п.), посещение спектаклей, 

выставок;  

- игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие);  
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- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

2.3.7.6. Организация предметно-пространственной среды.  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится организация. 

Среда является экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает 

ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, 

освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, 

формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в 

жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и сохранены 

в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл 

здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организации 

должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

 Построение предметно-пространственной среды предполагает: 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Использование помещений приемной. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 

5. Создание в группе определённых «семейных традиций»: 

• достраивание определённых деталей интерьера детьми; 

• места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей. 

6. Интеграция дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-культурного 

назначения: театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду. 

Пространство группы организовано в виде «центров развития», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве таких центров развития выступают: 

• Центр настольно-печатных игр; 

• Центр экспериментирования;  

• Игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

• Центр сюжетно-ролевых игр; 

• Центр безопасности; 

• Центр логико-математический; 

• Центр развития речи и грамотности; 



 

43 
 

• «Зеленая лаборатория»; 

• Центр книги; 

• Центр изобразительной деятельности, театра, музыки; 

• Творческая мастерская; 

• Физкультурно-оздоровительный центр; 

• Центр уединения; 

 

2.7.3.7.Социальное партнерство 
Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества 

Красноярский институт 

повышения 

квалификации ККИПК 

иППРО 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

Красноярский 

педагогический колледж 

№ 2 

ДОУ – база практики для будущих воспитателей;  круглые столы, 

конференции, семинары, проведение консультаций, уроки мастерства, обмен 

опытом 

МБУ «Красноярский 

информационно-

методический центр» 

Участие в конкурсах, семинарах 

Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи №1 

«Развитие» 

Семинары-практикумы, консультации 

МБОУ Гимназия № 8 Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения. 

Дошкольные учреждения 

города и района 

Проведение методических объединений, консультации, методические 

встречи, обмен опытом 

Центр детского 

творчества № 4 

Экскурсии, участие в выставках, конкурсах   

Детская поликлиника 

 

Проведение медицинских обследований 

Консультирование по вопросам заболеваемости,  профилактики 

Краеведческий музей Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в детском саду, 

совместная организация выставок, конкурсов;  

Детская библиотека им. 

А.П.Чехова 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки для родителей и детей, 

создание семейной библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

Музей леса Совместная организация выставок, экологические акции, экологический 
театр. 

Краевой дворец 

пионеров и школьников 

Экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, 

развлечения, участие в экологических акциях 

Красноярская 

филармония, Краевой 

кукольный театр 

Театральные коллективы 

города 

Встречи с  артистами филармонии, музыкальная гостиная, коллективные 

посещения детей, родителей и педагогов Красноярской филармонии, 

Кукольного театра 

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ 

Пожарная часть № 19 Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

противопожарной безопасности, консультации, инструктажи. 

Отделение ГИБДД МУ 

МВД России 

Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 
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«Красноярское» 

  

2.7.4. Организационный раздел 

2.7.4.1.Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение рабочей программы воспитания совпадает с кадровым обеспечением 

образовательной программы МБДОУ № 31. 

2.7.4.2.Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение рабочей программы воспитания совпадает с 

нормативно-методическим обеспечением образовательной программы МБДОУ № 31. 

2.7.4.3.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 ДОО лежат традиционные ценности российского 

общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для отдельных категорий детей, 

имеющих особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия 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. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, 

создание условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

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

поведения; 

- создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и 

укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребёнка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1.Признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со 

всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, 
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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 фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных педагогически обоснованных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом. 

3.Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на 

опыт детей, накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов 

образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться). 

4.Учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 

обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям 

детей; видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной 

ситуации развития). 

5.Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в 

которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее. 

6.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

7.Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на 

результатах педагогической диагностики (мониторинга);  

8.Оказание ранней коррекционной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, 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 воспитанников. 

12.Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспитанников. 

13.Непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации образовательной программы в ДОУ, 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 социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных 
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современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности. 

15.Использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её социализации. 

16.Предоставление информации об образовательной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности. 

17.Обеспечение возможностей для обсуждения образовательной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной 

среде. 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1. насыщенность; 

2. трансформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность; 

6. безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
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материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря в кабинетах и групповом помещении в соответствии с Программой должны 

обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастной групп в утренний и вечерний отрезки времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинетах узких специалистов, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его эмоциональному 

благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, 

необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий фактор. 

Оснащение центров меняется в соответствии с календарно-тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Особое внимание должно быть уделено оформлению среды на прогулочном участке 

группы. Предметно-пространственная среда прогулочного участка должна обеспечивать 

возможности для развития, познавательной, игровой, двигательной активности детей. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора 

на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно- 

ориентированной модели воспитания. 

Ее основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» 

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 

• Радости существования (психологическое здоровье) 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

• Развитие индивидуальности ребёнка – содействие развитию личности. 
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• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. 

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основанные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, 

не игнорировать его чувства и эмоции. 

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

Исключительное значение в развивающем процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. Игровое пространство 

должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой площади, которые давали бы 

простор изобретательству, открытиям. 

 

Варианты построения развивающей предметно-пространственной среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой 

мебели и оборудования. 

2. Использование помещений приемной. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 

5. Создание в группе определённых «семейных традиций»: достраивание определённых 

деталей интерьера детьми; места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их 

родителей. 

6. Интеграция дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-

культурного назначения: театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые 

выступают непосредственно в детском саду. 

Пространство группы организовано в виде «центров развития», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве таких центров развития: 

• Центр настольно-печатных игр; 

• Центр экспериментирования;  

• Игровой центр (с игрушками, строительным материалом); 

• Центр сюжетно-ролевых игр; 

• Центр безопасности; 

• Центр логико-математический; 

• Центр развития речи и грамотности; 

• «Зеленая лаборатория»; 

• Центр книги; 

• Центр изобразительной деятельности, театра, музыки; 

• Творческая мастерская; 

• Физкультурно-оздоровительный центр; 

• Центр уединения; 

• Центр конструирования. 

 

  Перечень оборудования и учебно-методических материалов определен и представлен в 

«Рекомендациях по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 
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образовательных программ дошкольного образования» (утв. Министерством просвещения РФ 

26 декабря 2022 г. во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. N Пр-487 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 

17 декабря 2021 года). 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

-возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

-выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СанПин 1.2.3685-21, СанПин 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20; 

-выполнение  требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

-выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

- возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

 
Материально-техническое оснащение Содержание 

Методический кабинет: 

Ноутбук, проектор, экран, видеокамера,  

магнитофон; 

библиотека методической и детской 

литературы;  

видеотека, периодическая литература, подборка 

обучающих презентаций для педагогов и детей;

  

дидактические пособия для занятий;  

нормативная документации; 

«портфолио» педагогов 

Повышение профессионального уровня 

педагогов посредством: 

- технического и методического оснащения; 

- информативного центра; 

- различные виды коммуникаций 

Музыкальный зал: 

Музыкальный центр, TV и DVD-аппаратура, 

СД-магнитола, фортепиано, 

методико-музыкальная литература, 

костюмы и атрибуты,  

детские музыкальные инструменты, 

музыкальные пособия 

Логоритмика, праздники, досуги, занятия, 

индивидуальная работа, релаксация, 

индивидуальные консультации для родителей и 

педагогов: 

-развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально-волевой сферы; 

- развитие воображения, творчества; 

- развитие музыкально-эстетических 

способностей детей. 
Физкультурный зал: 

Методическая здоровьесберегающая 

литература, спортинвентарь, массажные 

дорожки, сенсорные мячи, мяч-хоп, 

батуты, баскетбольные кольца, тренажеры 

Утренняя гимнастика, занятия,  коррекционная 

физкультура, спортивные праздники, досуги: 

- укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательных способностей. 

Кабинет заведующего: 

Оргтехника, нормативно-правовая 

документация 

Индивидуальное консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо- 

эмоционального климата для сотрудников и 

родителей; 

- развитие профессионального уровня 

педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и 
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развития детей. 

Медицинский кабинет: 

Картотека, медицинская документация, 

кушетка, ростомер, медицинские весы, 

холодильник и другой медицинский 

инструментарий 

Осмотр детей, консультации узких 

медицинских специалистов: 

- профилактика, оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками. 

Сенсорная комната, кабинет специалистов 

(педагога-психолога, учителя-логопеда): 

Комплекты игр и игрушек, инвентарь 

для творчества и др. оборудование  

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционно-развивающие занятия с детьми 

и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа с детьми и их 

родителями; 

- развитие эмоционально-волевой сферы 

ребенка, формирование положительных 

личностных качеств, развитие деятельности 

и поведения детей. 

Групповые помещения с учетом 

возрастных особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и 

раздаточный материал, детская 

художественная литература, 

доска для занятий, ширмы, плакаты CD-

магнитолы 

Воспитательно-образовательная работа 

посредством: 

- различных форм игровой деятельности; 

- учебно - развивающих зон; 

- организации мини-музеев; 

- учебно-игрового оборудования. 

Межгрупповые пространства и коридоры: 

Информационные стенды, картинная 

галерея, выставка детских работ и фото, 

стенд достижений 

Воспитательно-образовательная работа: 

- знакомство с живописью, историей; 

- эстетическое развитие детей; 

- освоение правил безопасного поведения. 

«Зеленая зона» - территория ДОУ 

Участки для прогулок, цветник, огород, 

экологическая тропа, спортивная площадка 

Прогулки, игровая деятельность, физкультура, 

досуги, праздники, самостоятельная 

двигательная активность: 

- развитие познавательной, трудовой 

деятельности; 

- воспитание экологической культуры. 

 

 Образовательный процесс обеспечен техническими средствами обучения (аудиотехника, 

видеотехника), дидактическими играми, игровым оборудованием, спортивным и музыкальным 

оборудованием, игрушками и пособиями. Они целесообразно размещены в игровом 

пространстве и способствуют реализации образовательных задач. 
 В ДОУ функционируют необходимые для деятельности образовательного учреждения 

сайты, налажен электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Сеть активно используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с 

коллегами образовательных учреждений города, региона и страны, а также для проведения 

занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники не посещают детский сад.   
 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений представлен в Федеральной образовательной программе дошкольного 

образования, раздел № 33: 

Примерный перечень художественной литературы – раздел № 33.1 

Примерный перечень музыкальных произведений – раздел № 33.2 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства – раздел № 33.3 

Примерный перечень анимационных произведений – раздел 33.4 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
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Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых должно соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Реализация образовательной программы ДОУ обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

образовательной организации, 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. 

ДОУ вправе применять сетевые формы реализации образовательной программы или 

отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям. 

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ создает 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. 

 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Режим дня соответствует СанПин 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20. 

Режим дня разработан с учетом времени года (холодный, теплый период). Он 

предусматривает достаточное время для сна, прогулок, непосредственно образовательной 

деятельности, приема пищи, игр и предохраняет организм ребенка от чрезмерного утомления. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, 

из которых 2-2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. Чередование бодрствования и 

сна способствует нормальной психической деятельности. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 3 раза в день: приём детей на улице, в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения.  

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе образовательные и 

воспитательные занятия с детьми (в теплое время года, при благоприятных погодных условиях) 

максимально проводятся на улице.  
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Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игра, подготовка к НОД, личная гигиена и 

др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Питание – один из компонентов режима дня. В детском саду организовано 5-разовое 

питание с интервалом не более 4 часов. Установленные часы приема пищи соблюдаются в 

соответствии с санитарными правилами. 

Продолжительность основных видов организованной образовательной деятельности и их 

количество определяется возрастом ребенка, его темпераментом и возможностью усваивать 

материал. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

нагрузку. НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени. В течение дня обеспечивается баланс разных видов активности детей - 

умственной, физической, а также разных видов детской деятельности, среди которых 

преобладающей выступает игра. 

 

Распорядок дня воспитанников (холодный период) 

Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.15-08.45 08.20-08.40 08.25-08.45 08.25-08.45 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка 

к ОД 

08.45-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 

Образовательная 

деятельность 

09.00-09.10-

09.20 

09.30-09.40-

09.50 (по 

подгруппам) 

09.00-09.15 

09.35-09.50 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

09.50-10.00 09.50-10.00 09.50-10.00 - - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Образовательная 

деятельность 

- - - - 10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-11.20 10.10-12.00 10.10-12.10 10.10-12.25 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.50 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.20-12.40 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 
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Полдник 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.10-15.25 15.10-15.35 

Образовательная 

деятельность 

    

15.25-15.50 

 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

чтение художественной 

литературы 

15.40-16.50 15.35-16.50 15.35-16.50 15.50-17.00 15.35-17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50-17.20 16.50-17.20 16.50-17.20 17.00-17.20 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход 

детей домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 

 

Распорядок дня воспитанников (теплый период) 

Режимные моменты Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.25 07.00-08.25 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.15-08.45 08.20-08.40 08.25-08.45 08.25-08.45 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

08.45-09.00 08.40-09.00 08.45-09.00 08.45-09.00 08.50-09.00 

Образовательная 

деятельность 

(художественно-

эстетического цикла) 

09.00-09.10 

 

09.00-09.15 

 

09.00-09.20 

 

09.00-09.25 

 

09.00-09.30 

 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд в 

природе, водные, 

воздушные, солнечные 

процедуры, 

физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

09.15-10.10 09.15-10.10 09.20-10.10 09.25-10.10 09.30-10.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.10-10.20 10.20-10.30 

Прогулка 10.20-11.20 10.20-12.00 10.20-12.10 10.20-12.25 10.30-12.35 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры,  

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.50 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.20-12.40 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.10 15.00-15.10 
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воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 

после сна 

Полдник 15.20-15.40 15.20-15.35 15.20-15.35 15.10-15.25 15.10-15.35 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

чтение художественной 

литературы,  

15.40-16.50 15.35-16.50 15.35-16.50 15.25-17.00 15.35-17.10 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.50-17.20 16.50-17.20 16.50-17.20 17.00-17.20 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход 

детей домой 

17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.20-19.00 17.30-19.00 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы является единым для ДОУ. Мероприятия 

проводятся с учётом особенностей Программы, а также возрастных, физиологических и 

психоэмоциональных особенностей воспитанников. 

Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста; 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

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; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики;  

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

8 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; 
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22 августа: День Государственного флага Роcсийской 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: 

2 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

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. 

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 ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 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. 

Единые темы в различных возрастных группах обеспечивают достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

 Комплексно-тематическое планирование рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 
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то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

IV. Дополнительный раздел 
 

4.1.Краткая презентация Программы. 

  

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральной образовательной программой дошкольного образования, 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.  

С Федеральной образовательной программой дошкольного образования можно 
ознакомиться по ссылке Образовательная программа 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты), требования к условиям реализации 

Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. Программное обеспечение 

образовательного процесса обязательной части строится с учетом Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

развитие детей в художественно-эстетическом направлении, учитывает специфику 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

https://ds31-krasnoyarsk-r04.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty_87.html
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Программное обеспечение образовательного процесса в части, формируемой 

участниками образовательных отношений строится с использованием парциальных программ 

«Камертон» Э.П.Костиной, «Цветные ладошки» И.А.Лыковой. Программное обеспечение 

образовательного процесса строится с использованием парциальных образовательных 

программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива, сложившихся традиций учреждения. 

Цель сотрудничества детского сада с семьей - создание условий для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности. 
Задачи: 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

-  вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность; 
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам    

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в    

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе   

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семей; 
-   консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 
-   создание возможностей для обсуждения с родителями (законными - представителями) 

вопросов, связанных с реализацией программы. 
В 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; 
-  равная ответственность родителей и педагогов. 
 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических, кадровых  

условий реализации программы, материально-технического обеспечения программы, включает 

распорядок и режим дня, а также особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  
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