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1.Целевой раздел

Пояснительная записка.

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 1 г.Кировскка (далее — Программа) разработана в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 
1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 
ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ДО) и федеральной 
образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, 
зарегистрировано в Минюсте России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО).

Нормативно- правовой основой для разработки Программы являются :

‒ Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  г.  №  204  «О  национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  
Российской Федерации на период до 2024 года»;

‒ Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года»;

‒ Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
‒ Федеральный закон  от  31  июля  2020  г.  № 304-ФЗ  «О внесении  изменений  в Федеральный закон  «Об образовании  в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»
‒ Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»
‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №   999-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в  

Российской Федерации на период до 2025 года»;
‒ Приказ  Минпросвещения  России от  31.07.2020  № 373  «Об утверждении порядка  приема  на  обучение  по  образовательным программам 

дошкольного образования»; Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования (утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано 
в Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599)
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‒ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления  детей  и  молодёжи  (утверждены  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  
28сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);СаНПин1.2.3685-21 от 28.01.2021 
г.»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности т (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

‒ -Приказ
 - Устав МБДОУ 1 г.Кировска ; 
 - Программа развития МБДОУ 1 г. Кировска ;
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ 1 г. Кировска

Программа  отвечает  образовательному  запросу  социума,  обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе достижение 
детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для  успешного  освоения  ими  образовательных  программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности. 
Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: ‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина  
Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту содержании доступными 
средствами;
 ‒ создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и 
социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 
семьи, большой и малой Родины; 
‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до поступления в начальную школу,  
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места и региона  
проживания. 
В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  представлены  выбранные  участниками  образовательных  отношений 
программы,  направленные  на  развитие  детей  в  образовательных  областях,  видах  деятельности  и  культурных  практиках  (парциальные 
образовательные  программы),  отобранные  с  учетом  приоритетных  направлений,  климатических  особенностей,  а  также  для  обеспечения 
коррекции нарушений развития и ориентированные на потребность детей и их родителей:
 Объем обязательной части  Программы составляет  не  менее  60% от  ее  общего  объема;  части,  формируемой участниками образовательных 
отношений, не более 40%. 
Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой:
 ‒ рабочая программа воспитания,
 ‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,
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 ‒ учебный план , 
 ‒ календарный учебный график,
 ‒ календарный план воспитательной работы.
 В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный и организационный разделы. 
В целевом разделе  Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее формированию; 
планируемые  результаты  освоения  Программы  в  младенческом,  раннем,  дошкольном  возрастах,  а  также  на  этапе  завершения  освоения  
Программы; 
характеристики  особенностей  развития  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного  возрастов,  подходы  к  педагогической  диагностике 
планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: ‒ задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 
областей  для  всех  возрастных  групп  обучающихся  (социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое, 
физическое развитие) в соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного  содержания.  ‒  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств  реализации  Федеральной  программы  с  учетом  возрастных  и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

‒ особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик;

 ‒ способов поддержки детской инициативы; 

‒ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

‒ образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Содержательный  раздел  включает  рабочую  программу  воспитания,  которая  раскрывает  задачи  и  направления  воспитательной  работы, 
предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

‒ психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы;

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

 ‒ материально-техническое обеспечение Программы;

 ‒ обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

 В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный план воспитательной работы. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. Образовательная деятельность в 
ДОУ осуществляется в очной форме с учетом потребностей и возможностей личности воспитанника, допускается сочетание различных форм 
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получения образования и обучения- посредством сетевой формы с возможностью использования дистанционных образовательных технологий. 
1.2. Цели и задачи Программы Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об об 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы

Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и  пункта 1 
раздела  1  ФОП  ДО,  целями  Программы  являются  разностороннее  развитие  детей  дошкольного  возраста  с  учетом  их 
возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  том  числе  достижение  детьми  дошкольного  возраста  уровня  развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности  на  основе  духовно-нравственных ценностей  российского  народа,  исторических  и  национально-культурных 
традиций.

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, жизнь, достоинство, права и 
свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  служение  Отечеству  и  ответственность  за  его  судьбу,  высокие 
нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 
справедливость,  коллективизм,  взаимопомощь  и  взаимоуважение,  историческая  память  и  преемственность  поколений, 
единство народов России1.

Программа,  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  направлена  на 
формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП ДО):
1) обеспечение  единых  для  Российской  Федерации  содержания  ДО  и  планируемых  результатов  освоения 

образовательной программы ДО;
2) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
3) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство,  

права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет 

1 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента 
Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977).
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духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и  
преемственность  поколений,  единство народов России;  создание условий для  формирования ценностного отношения к  окружающему миру, 
становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места  
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей  
здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

5) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и 
склонностями,  развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с  самим собой,  другими детьми,  
взрослыми и миром;

6) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных и  социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 
личностных,  нравственных  качеств  и  основ  патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей  ребёнка,  его 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;

8) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной программы 
ДО;

9) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
10) приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, достоинство,  

права  и  свободы  человека,  патриотизм,  гражданственность,  высокие  нравственные  идеалы,  крепкая  семья,  созидательный  труд,  приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и  
преемственность  поколений,  единство народов России;  создание условий для  формирования ценностного отношения к  окружающему миру, 
становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей;

11) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места  
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей  
здоровья), с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

12) создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и 
склонностями,  развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с  самим собой,  другими детьми,  
взрослыми и миром;

13) объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный процесс  на  основе  духовно-нравственных и  социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

14) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, обеспечение развития физических, 
личностных,  нравственных  качеств  и  основ  патриотизма,  интеллектуальных  и  художественно-творческих  способностей  ребёнка,  его 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;
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1.2. Принципы и подходы   к формированию   общеобразовательной    программы:
Федеральная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС ДО:
1) полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение 

(амплификация) детского развития;
2) построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных  особенностей  каждого  ребенка,  при  котором  сам  ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования,становится субъектом образования;
3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в  

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников2 (далее вместе – взрослые);
4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
6) сотрудничество ДОО с семьей;
7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
10) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию Программы.

Программа:
‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования;

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,  
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей;

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 
детей  дошкольного  возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования  (базовые  объем,  содержание  и  
планируемые результаты освоения Программы).

Основными подходами к формированию Программы являются:

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 
самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;

-  интегративный подход,  ориентирующий на  интеграцию процессов  обучения,  воспитания  и  развития  в  целостный образовательный 
процесс в интересах развития ребенка;

2 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
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-  индивидуальный  подход, предписывающий гибкое  использование  педагогами  различных  средств,  форм и  методов  по  отношению к 
каждому ребенку;

- личностно-ориентированный  подход, который предусматривает  организацию  образовательного  процесса  на  основе  признания 
уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;

-  cредовый  подход, ориентирующий  на  использование  возможностей  внутренней  и  внешней  среды  образовательной  организации  в 
воспитании и развитии личности ребенка.

Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  особенностей  базового  уровня  системы   образования,  с 
целью формирования  общей  культуры  личности  воспитанников,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это: 

-  игровая  деятельность (включая  сюжетно-ролевую  игру  как  ведущую  деятельность  детей  дошкольного  возраста,  а  также  игру  с 
правилами и другие виды игры);

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними;   восприятие 

художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
● уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и  поддержка  их  положительной  самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;
● использование  в  образовательном процессе  форм и  методов  работы с  детьми,  соответствующих их  возрастным и  индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 
● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
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● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения;
● защита детей от всех форм физического и психического насилия3; 
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы создаются необходимые условия для:
- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а  
также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Главный  критерий  отбора  программного  материала  —  его  воспитательная  ценность,  высокий  художественный  уровень  используемых 
произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 
ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина,Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).

Содержание  Программы  включает  совокупность  образовательных  областей,  которые  обеспечивают  социальную  ситуацию  развития 
личности ребенка.     

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, 
его  всестороннего  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и 
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС и ФОП.

Обязательная  часть  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивает  развитие  детей  во  всех  пяти  взаимодополняющих образовательных 
областях,  направлена на  выполнение обязательной части Основной образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ № 1 г.  
Кировска (далее Программа). 
Обязательная  часть     Программа  разработана  с  учетом  инновационной  программы дошкольного  образования «От рождения  до  школы»,  под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой..6-е изд.,испр.и доп., 2021 г.
Коррекционный раздел разработан с учетом 
«Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко; 2005 г.
«Программы логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.В. Филичёва, Г.В Чиркина.,2010 г.
«Комплексной образовательной программой дошкольного образования с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  
Н.В. Нищева ,2019 г.
Часть,  формируемая,  участниками  образовательных  отношений направлена  на  выполнение  части  Программы  формируемой  участниками 
образовательных отношений, разработанной на основе парциальных программ; соответствует образовательным потребностям, интересам детей, а 

3Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", ст. 34. п. 1.9.
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также возможностям педагогического коллектива МБДОУ № 1,обеспечивает вариативность образования познавательного,речевого, социально-
коммуникативного развития и  представлено образовательной областью: 
«Познавательное  развитие» в соответствии с содержанием : 

 парциальной программы  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева,2010 г
авторской программы регионального содержания «Наш Северный край»,М.Н.Никитенко ,2016 г.
   «Социально-коммуникативное развитие»  

 парциальная образовательная программы для детей раннего возраста (1 до 3 лет ) «Первые шаги», Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, 
С.Ю.Мещерякова,2014 г.

1.3. Значимые  для  разработки  и  реализации  Программы  характеристики,  в  т.ч.  характеристики  особенностей 
развития детей раннего и дошкольного возраста

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители  (законные представители).

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, 
родители (законные представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание 

и обучение.
Особенности разработки Программы:

‒ условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы;
‒ социальный заказ родителей (законных представителей);
‒ детский контингент;
‒ кадровый состав педагогических работников;
‒ культурно -образовательные особенности МБДОУ № 1 г.Кировска
‒ климатические особенности;
‒ взаимодействие с социумом.

При разработке  Программы учитывались  следующие значимые характеристики:  географическое  месторасположение;  социокультурная 
среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Климатические особенности организации образовательной деятельности.
 г. Кировск расположен  на Кольском полуострове в 205 км к югу от Мурманска, севернее Полярного круга, на южной окраине горного массива 
Хибины, на берегах озера  Большой Вудъявр и реки Белая в долине Умптек.,347 м над уровнем моря.
 Климатические условия   суровы,  лето короткое,  прохладное и облачное,  а  зима долгая,  леденящая,  снежная и пасмурная.  В течение года 
температура обычно колеблется от - 19 °C до 16 °C и редко бывает ниже -32 °C или выше 25 °C. 
Особенностями комплекса природных факторов являются:
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• наличие неблагоприятного температурного режима: - резкие колебания температуры воздуха в короткие промежутки времени ,неустойчивая  
погода, связанная с частыми прорывами холодных воздушных масс из центральной Арктики
•недостаток солнечного света, усугубляемой высокой облачностью 
• наличие неблагоприятного ветрового режима: большие скорости ветра в зимний и летний периоды
• высокая влажность, особенно в зимний период 
• фотопериодичность - наличие полярного дня и полярной ночи. 
Полярная ночь на широте  г. Кировска длится с 15 декабря по 28 декабря. Особо тяжелый период входа и выхода в Полярную ночь , который  
длится 40 дней до и после . 
• высокая магнитная активность - выраженные косметические магнитные возмущения 
Климатические особенности учитываются при составлении режима дня с выделением двух периодов: 
холодного (сентябрь - май) и тѐплого (июнь - август) 
Организованные формы обучения детей дошкольного возраста планируются и проводятся с 1 сентября по 25 мая; 3 раза в год - каникулярные  
недели.  Педагоги применяют здоровьесберегающие, здоровьеразвивающие технологии. 
Национально - культурные особенности: 
- образовательная деятельность в МБДОУ 1 г.Кировска осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом). Педагоги учитывают  в  
своей деятельности  семьи  другой этнической принадлежности.
Социальные особенности:
- ведущие отрасли экономики региона обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых; 
- МБДОУ взаимодействует с другими организациями образования, науки и культуры (СОШ «Хибинская гимназия», СОШ № 5 и № 7 г.Кировска, 
«Центральная детская библиотека» г. Кировска, историко - краеведческий музей, Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска).
Важным  фактором  развития  дошкольного  учреждения  является  формирование  внешних  гармоничных  партнерских 
отношений  с  другими  организациями,  которые  призваны  поддержать,  дополнить  его  образовательную  функцию. 
Дошкольное  образовательное  учреждение  осуществляет  взаимодействие  с  социумом,  расширяя  образовательное 
пространство  на  основе  договоров  о  сотрудничестве.  Система  организации  совместной  деятельности  МБДОУ   с 
социальными  институтами  предполагает:  -  заключение  договора  или  плана  совместной  работы  между  МБДОУ  и 
учреждением; - проведение в течение года встреч, направленных на выявление и решение проблем совместной деятельности;  
- организации совместных мероприятий, согласно утвержденному плану; - доведение информации в данном направлении до 
семей воспитанников; - подведение итогов в конце года ( «Инициативный круг»,). 

1.4.  Специфика  национальных,  социокультурных  и  иных  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная 
деятельность

Национально - культурные особенности Мурманской области – самая северо-западная территория России и один из самых молодых субъектов 
Российской Федерации. 
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История  Мурманской  обрасти  тесно  связана  с  освоением  и  развитием  русского  Севера.  Сохранились  и  продолжают  развиваться  традиции 
народной культуры коренных жителей края саамов и поморов – первых русских поселенцев на Кольском полуострове. 
С  учетом  национально-культурных  традиций  осуществляется  отбор  произведений  писателей,  поэтов,  композиторов,  художников  Кольского 
полуострова,  образцов  местного  фольклора,  народных  художественных  промыслов  при  ознакомлении  детей  с  искусством,  народными 
традициями. 
Благоприятные условия для формирования нравственно - духовной культуры детей. Сотрудничество с Социальными Институтами культуры.
  Социально -демографические особенности.
При  организации  образовательного  процесса  учитываются  реальные  потребности  детей  различной  этнической  принадлежности,  которые 
воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. С учетом особенностей демографической ситуации Кольского 
полуострова  определяются  формы,  средства  образовательной  деятельности.  Воспитание  уважения  и  понимания  своих  национальных 
особенностей,  чувства  собственного  достоинства,  как  представителя  своего  народа,  и  толерантного  отношения  к  представителям  других 
национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). Взаимодействие с социальными институтами города. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

Возрастные особенности психофизического развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
От 1 года до 3 лет
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

имени и пола. 
Детям  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Они  легко  заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников.
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами «можно», «нельзя», «нужно».
Совершенствуется  ходьба,  основные  движения,  расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружении.  Ребенок  проявляет  большую 

активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым.
В этом возрасте интенсивно формируется речь.  Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом 

развитии.
Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного  

языка, но произносят их с большим искажением.
Основная форма мышления – наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания. 
От 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
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Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями  таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким, 
привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть  

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. 
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. 
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания.
В  этот  период  высока  потребность  ребёнка  в  движении  (его  двигательная  активность  составляет  не  менее  половины  времени 

бодрствования). 
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о 

себе самом. 
В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления  ребёнка  четвёртого  года  жизни  о  явлениях  окружающей  действительности  обусловлены,  с  одной  стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 
В  3-4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со  сверстниками  ради  участия  в  общей  игре  или  продуктивной 

деятельности. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 
Совершенствуется звукоразличение, слух.
От 4 до 5 лет
Дети  4-5  лет  социальные  нормы и  правила  поведения  всё  ещё  не  осознают,  однако  у  них  уже  начинают складываться  обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. 
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое.
Развивается моторика дошкольников. 
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и  

совершенствование обследования предметов. 
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В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. 
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу - первый 

необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках  

и т.д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной. 
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на  

публике. 
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия на базе освоенных трудовых процессов. 
В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения, 

произведения музыкального и изобразительного искусства.
Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является  изобразительная  деятельность.  К  4  годам  круг  изображаемых  детьми 

предметов довольно широк. 
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
От 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума),  постепенно начинает  

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 
В  5-6  лет  у  ребёнка  формируется  система  первичной  гендерной  идентичности,  поэтому после  6  лет  воспитательные  воздействия  на  

формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. 
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство. 
Более совершенной становится крупная моторика. 
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются. 
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание детей становится более  

устойчивым и произвольным. 
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. 
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В  5-6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  мышление,  которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  
использованием обобщённых наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  обобщённых представлений  о  свойствах  различных  предметов  и  
явлений. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 
приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
произношение звуков. Словарь активно пополняется. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и  
деловые диалоги.

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами взаимоотношений 
со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 
В  старшем  дошкольном  возрасте  активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). 
В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 
оценки. 

Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 
проявления становятся более осознанными и направленными.

В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 
От 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения. 
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в  эмоциональной  сфере.  Эмоции  глубоки  и  разнообразны. 

Формируются  эмоциональные  представления,  что  позволяет  дошкольникам  предвосхищать  последствия  своих  действий,  что  влияет  на 
эффективность произвольной регуляции поведения.

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 
между собой. 

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 
К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного  внимания,  что  приводит  к  меньшей 

отвлекаемости детей. 
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т.  е.  без специальной цели) запоминать достаточно  

большой объём информации. 
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Воображение  детей  данного  возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и  оригинальнее,  а  с  другой  —  более  логичным  и 
последовательным.

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и 

незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует  
свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. 
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 
Дети способны создавать различные постройки.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу
Характерная  черта  старшего  дошкольника  -  устойчивое  положительное  отношение  к  себе,  уверенность  в  своих  силах,  открытость 

внешнему  миру.  Ребенок  проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  разных  видах  детской  деятельности  -  игре,  общении,  
конструировании, рисовании, лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач.

Он активно взаимодействует  со  сверстниками и  взрослыми,  участвует  в  совместных играх,  организует  их.  Способен договариваться,  
учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям 
другого  человека,  обладает  чувством  собственного  достоинства,  уважает  достоинство  других.  В  ходе  совместной  деятельности  обсуждает 
возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему.

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает 
способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению 
особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального 
замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в 
рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта способность тесно связана с  
развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана действия, развитии функции воображения и становлении произвольности 
предметного действия.

Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения приобретают произвольный 
характер.

Волевое  начало  в  действиях  ребенка  проявляется  в  продуктивной  деятельности,  где  он  обнаруживает  способность  достигать  цели, 
стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок 
может выполнять инструкцию педагога, следовать установленным правилам.

В  дошкольном  детстве  получают  развитие  познавательные  способности  ребенка.  Он  проявляет  широкую  любознательность,  задает 
вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается  
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Любит  наблюдать,  экспериментировать,  собирать 
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разнообразные  коллекции.  Проявляет  интерес  к  познавательной  литературе,  к  символическим  языкам,  графическим  схемам,  пытается  
самостоятельно пользоваться ими.

Одновременно  с  развитием  этих  качеств  повышается  компетентность  ребенка  в  разных  видах  деятельности  и  в  сфере  отношений.  
Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе  
собственные решения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов 
Федеральной образовательной программы.

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности ДО делают неправомерными 
требования от ребёнка 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 ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу.

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

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 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;
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- 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»).

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;

21



- 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 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: 
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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 
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одобряемым формам  поведения,  замечает  ярко  выраженное  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 
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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:
- 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 
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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  наименование  своей страны,  её  государственные 
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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 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.

Планируемые результаты на этапе завершения освоения образовательной 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;
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- 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, 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;
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- 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.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется в форме педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов:
1. 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.

2. 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. 

3. 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 т.ч. 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.

4. Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться  исключительно  для  решения 
следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  т.ч.  поддержки  ребёнка,  построения  его  образовательной  траектории  или 
профессиональной коррекции особенностей его развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
5. Педагогическая  диагностика  проводится  на  начальном  этапе  освоения  ребёнком  Программы  в  зависимости  от 

времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения Программы его 
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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. 
6. 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.

7. 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,  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.

8. 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).
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9. 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.

10. 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.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ

2.1 Воспитание и обучение детей раннего возраста.

Содержание образовательной деятельности с детьми  1-2 лет (первая группа раннего возраста)
[cм. «Инновационная программа дошкольного образования» «От рождения до школы»  под ред.Н.Е Вераксы, 
Т.С. Комаровой,.М.Дорофеевой,изд.-6,доп.,Мозайка - Синтез,Москва,2021 г.]

Задачи воспитания и обучения стр.122
Воспитание и обучение в играх – занятиях  стр.128 -138

2.2 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 
 Развитие у детей интереса к различным видам игр. 
 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).
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 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

2  группа раннего возраста

(от 2 до 3 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 
играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 
объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 
сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
игры, использовать предметы - заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 
начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 
предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 
с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 
приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 
форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического 
театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 
колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 
картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество
и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.);
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

младшая группа
(от 3 до 4 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 
по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового 
опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 
(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 
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действующими лицами 
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 
игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх 
строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 
конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 
горку для кукол, мост, дорогу; лепить из - 
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с 
другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со 
всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в 
которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 
ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен,
сказок.
 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками,
обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном 
зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя 
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 
совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться 
в игре, распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 
замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-
ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 
конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий 
мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 
товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 
осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 
осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 
пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. 
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 
движений).

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 
игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 
художественный  образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, 
внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 
воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 
зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 
использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 
перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 
образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 
другими персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем 
прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 
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возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 
эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 
применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 
признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 
звучанию)»). 
Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний,
полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и
телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 
договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в 
совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать 
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 
объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в 
игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и 
сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 
действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 
линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 
атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для 
творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей коллективно 
возводить постройки, необходимые для
игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 
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Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 
игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения 
драматургии) художественных задач
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль
еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по 
поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, 
используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения в роли, используя 
атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять 
детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 
части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 
(народными, электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на 
игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. 
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 
соперничества в играх-соревнованиях.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех
видов игр, выполнение правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 
сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-
своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 
предметы (билеты   для игры в театр, деньги для покупок).
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Подготовительная к школе 
группа

(от 6 до 7 лет)

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, 
впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая 
собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 
договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 
доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением 
товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, 
баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 
готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между собой 
обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 
произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 
движения). Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 
детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр 
театральных постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 
Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 
грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 
бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить 
согласовывать свои действия с действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-
мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 
произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 
познавательной активности.
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Содержание  психолого-педагогической   работы по образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  
следующие образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
● физическое развитие

2.3. Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений воспитания способности к 
общению, коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности);формирование социальных 
представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщения к труду, формирование основ 

безопасности).
[cм. «Инновационная программа дошкольного образования» «От рождения до школы»  под ред.Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой.Э.М.Дорофеевой,изд.-6,доп.,Мозайка - Синтез,Москва,2021 г.]

Формирование первичных ценностных представлений:

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 153
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 164 -165
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 198 -199
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.240-241
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.286-288

Развитие коммуникативных способностей:
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 153 -154
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 165-166
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 199-200
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.241-242
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.288-289

Развитие регуляторных способностей:
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 166
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 200-201
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.242-243
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.289

Формирование социальных представлений, умений, навыков

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 154 - 155
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 166-168
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 201-203
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.243-243
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.289-291
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2.4. Познавательное развитие

 Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов  любознательности  и  познавательной  мотивации; 
формирование познавательных действий ,развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений 
о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно научных представлений,

[cм. «Инновационная программа дошкольного образования» «От рождения до школы»  под ред.Н.Е Вераксы, Т.С. 
Комаровой.Э.М.Дорофеевой,изд.-6,доп.,Мозайка - Синтез,Москва,2021 г.]

Сенсорное воспитание:
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 147

Развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, дидактические игры, развитие познавательных действий) и
Развитие познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие, дидактические игры, развитие 
познавательных действий)
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 168-169
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 203-204
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.246-247
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.292-293

Формирование элементарных математических представлений

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 147-148
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 170
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Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 204-206
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.247-249
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.293 -296

 Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 171
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 206-207
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.249-250
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.296

Ознакомление с окружающим миром:

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 148-149
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 171-173
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 207-209
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.250-253
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.297-301

42



Часть, формируемая участниками образовательных  отношений представлена:
- для детей с 3 до 5 лет - парциальной программой  Приобщение к истокам русской народной культуры: Программа, учебно-методическое 
пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2010 г.
-для детей с 5 до 7 лет   - парциальной программой  регионального содержания «Наш Северный край», ав. М.Н.Никитенко ,С-ПБ ,2016 г.

2.5. Речевое развитие

Речевое  развитие  направлено  на  совершенствование  всех  сторон  речи,  развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи, 
фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладению речью , как средством общения, развитие речевого творчества,  
знакомство с книжной культурой, детской литературой.
[cм. «Инновационная программа дошкольного образования» «От рождения до школы»  под ред.Н.Е Вераксы , Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой,изд.-6,доп.,Мозайка - Синтез,Москва,2021 г.]
  

Развитие речи: 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 149-151
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 173-175
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 210-211
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.253-255
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.301-303

 Приобщение к художественной литературе
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 151-152
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 175-178
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 211-214
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Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.255-258
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.303-306

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений представлена:
- для детей с 3 до 5 лет - парциальной программой  Приобщение к истокам русскойнародной культуры: Программа, учебно-методическое 
пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб: Детство – Пресс, 2010 г..
-для детей с 5 до 7 лет   - парциальной программой  регионального содержания «Наш Северный край», ав. М.Н.Никитенко ,С-ПБ ,2016 г.

2.6. Художественно-эстетическое развитие

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных 
видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок, ценностно смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 
вкуса.

[cм. «Инновационная программа дошкольного образования» «От рождения до школы»  под ред.Н.Е Вераксы , Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой,изд.-6,доп.,Мозайка - Синтез,Москва,2021 г.]
  

Знакомство    с  искусством
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 156

Приобщение     к  искусству
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 178
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 215-216
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.259-260
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.306-308
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Изобразительная деятельность

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 156 -158
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 179-180
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 216-218
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.260-264
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.308-311

Конструктивно-модельная деятельность

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 158

Музыкальное воспитание

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 158-160
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 180-185
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 219-224
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.264-270
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.311-318

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений представлена:
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- для детей с 3 до 5 лет - парциальной программой  Приобщение к истокам русскойнародной культуры: Программа, учебно-методическое 
пособие /О.Л.Князева, М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2010 г.
-для детей с 5 до 7 лет   - парциальной программой  регионального содержания «Наш Северный край», ав. М.Н.Никитенко ,С-ПБ ,2016 г.

2.7.Физическое развитие

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 
приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость),приобщение к подвижным и спортивным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его  элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

полезных привычек.

Физкультурно-оздоровительная работа
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 144

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
 Стр. 186
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 224-225
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.270-271
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.318-319

Физическая культура
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Стр. 144 -146
Младшая группа (от 3 до 4 лет)

46



 Стр. 186-189
Средняя группа  (от 4 до 5 лет)
Стр. 225-228
Старшая группа  (от 5 до 6 лет)
Стр.271-275
Подготовительная к школе группа    (от 6 до 7 лет)
Стр.319-323

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы,способы,методы  и  средства  реализации  Программы  образования  определены  в  соответствии  с  задачами 

воспитания  и  обучения,  возрастными  ииндивидуальными  особенностями  детей,  спецификой  их  образовательных 
потребностей иинтересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 
детей,  оценка  результативности  форм,  методов,  средств  образовательной  деятельности  применительно  к  конкретной 
возрастной группе детей.

Программа  построена  на  реализации  технологии  деятельностного  метода  «Ситуация».  Суть  данной  технологии 
заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них 
пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 
деятельности  делают  свои  первые  «открытия».  Содержание  образования  проектируется  как  путь  в  общечеловеческую 
культуру.  При  этом  педагог  становится  организатором,  помощником,  консультантом  детей  и  выполняет  свою 
профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по 
форме  организации  (например,  это  могут  быть  сюжетно-ролевые  и  дидактические  игры,  прогулки,  экскурсии,  занятия, 
праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают 
следующие этапы, или «шаги»: 

1.  Введение  в  ситуацию.  Создаются  условия  для  возникновения  у  детей  внутренней  потребности  (мотивации) 
включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» цель. 

2.  Актуализация  детского  опыта  (знаний,  умений,  способов).  Воспитатель  организует  деятельность,  в  которой 
целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия». 

3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета моделируется ситуация, в 
которой  дети  сталкиваются  с  затруднением  в  деятельности.  Воспитатель  помогает  детям  приобрести  опыт  фиксации 
затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» - «Почему мы не смогли?»). 
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4.  «Открытие»  нового  знания  (способа  действий).  Используя  различные  приемы  и  методы  (подводящий  диалог, 
побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в 
речи и, возможно, в знаках. 

5.  Включение  нового  знания  (способа  действия)  в  систему  знаний  (способов  интеллектуальной  и  практической 
деятельности).  Воспитатель  организует  различные  виды  деятельности,  в  которых  новое  знание  или  способ  действий 
используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как позволяет приобрести 
опыт  выполнения  таких  важных  универсальных  действий,  как  фиксирование  достижения  цели  и  определение  условий, 
которые позволили добиться этой цели. 

Используемые  формы  реализации  Программы  образования   в  соответствии  с  видом  детской  деятельности  и 
возрастными особенностями детей:

 В младенческомвозрасте ( 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).
Враннемвозрасте (1год-3года)

‒ предметная деятельность (орудийно -предметные действия–ест ложкой, пьет из кружки и др.);
‒ экспериментирование с материалами и веществами (песок,вода,тестоидр.);
‒ ситуативно-деловое  общение  со  взрослыми  эмоционально-практическое  со  сверстниками  под  руководством 

взрослого;
‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающиеупражнения, простые подвижные игры);
‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная,игры с дидактическими и грушками);
‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); изобразительная деятельность 

(рисование,лепка) и конструирование из мелкого и крупного
‒ строительного материала;
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‒ самообслуживание  и  элементарные  трудовые  действия  (убирает  игрушки,подметает  веником,поливает  цветы  из 
лейки и др.);

‒ музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство,музыкально-ритмические движения).
В дошкольном возрасте (3 года-8 лет)

‒ игровая  деятельность  (сюжетно  -ролевая,театрализованная,режиссерская,строительно-
конструктивная,дидактическая,подвижная и др.);

‒ общение  со  взрослым  (  ситуативно  -деловое,  внеситуативно  -  познавательное,  внеситуативно  -личностное)  и 
сверстниками (ситуативно -деловое, внеситуативно -деловое);

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников,активная диалогическая и монологическая речь);
‒ познавательно -исследовательская деятельность и экспериментирование;
‒ изобразительная  деятельность  (рисование,лепка,аппликация)  и  конструирование  из  разных  материалов  по 

образцу,условию и замыслу ребенка;
‒ двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения,подвижные и 

элементы спортивных игри др.);
‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд);
‒ музыкальная  деятельность  (слушание  и  понимание  музыкальных  произведений,пение,  музыкально-ритмические 

движения,игра на детских музыкальных инструментах).
Для достижения задач воспитания входе реализации Программы образования педагог может использовать следующие 

методы:
‒ организации  опыта  поведения  и  деятельности  (приучение  к  положительным  формам  общественного 

поведения,упражнение,воспитывающие ситуации,игровые методы);
‒ осознания  детьми  опыта  поведения  и  деятельности  (рассказ  на  моральные  темы,разъяснение  норм  и  правил 

поведения,  чтение  художественной литературы,  этические  беседы,обсуждение  поступков и  жизненных ситуаций,личный 
пример);

‒ мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры,соревнования,проектные 
методы);

При  организации  обучения традиционные  методы  (словесные,наглядные,  практические)  дополняются  методами,  в 
основу которых положен характер познавательной деятельности детей:
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‒ информационно  -  рецептивный  метод–  предъявление  информации,организация  действий  ребенка  с  объектом 
изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино-и диафильмов, просмотр компьютерных 
презентаций,рассказы воспитателя или детей,чтение);

‒ репродуктивный  метод  -  создание  условий  для  воспроизведения  представлений  и  способов  деятельности, 
руководство  их  выполнением  (упражнения  на  основе  образца  воспитателя,  беседа,  составление  рассказов  с  опорой  на 
предметную или предметно-схематическую модель);

‒ метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 
наблюдений;

‒ эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части–проблемы,в решении которых 
принимают участие дети (применение представлений в новых условиях);

‒ исследовательский метод– составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 
опытов (творческие задания,опыты,экспериментирование).

При  реализации  Программы  образования  педагог  может  использовать  различные  средства,представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов:

‒ демонстрационные и раздаточные;
‒ визуальные,аудийные,аудиовизуальные;
‒ естественные и искусственные;
‒ реальные и виртуальные.
Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства:
‒ двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячами др.);
‒ предметной  (образные  и  дидактические  игрушки,  реальные  предметы  и  др.);игровой  (игры,игрушки,  игровое 

оборудование и др.);
‒ коммуникативной  (дидактический  материал,  предметы,  игрушки,  видеофильмы  и  др.);  познавательно-

исследовательской  и  экспериментирования  (натуральные  предметы  и  оборудование  для  исследования  и  образно-
символический материал,в том числе макеты,плакаты,модели,схемы и др.);

‒ чтения  художественной  литературы  (книги  для  детского  чтения,  в  том  числе  аудиокниги,  иллюстративный 
материал);

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
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‒ продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  рисования  и 
конструирования);

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты,дидактический материал идр.).
При  выборе  форм,  методов,  средств  реализации  Программы  образования 

важноезначениеимеетпризнаниеприоритетнойсубъективнойпозицииребенкавобразовательномпроцессе.  Педагог  учитывает 
субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 
объектами  разным  видам  деятельности;  инициативность  и  желание  заниматься  той  или  иной  деятельностью; 
самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности;  творчество в интерпретации объектов культуры и создании 
продуктов  деятельности.  Выбор  педагогом  форм,  методов,  средств  реализации  Программы  образования,  адекватных 
образовательным потребностям и  предпочтениям детей,  их  соотношение  иинтеграция  при  решении задач  воспитания  и 
обучения обеспечивает их вариативность.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

2.3.1.Образовательная деятельность в ДОО включает:

‒ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
‒ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;
‒ самостоятельную деятельность детей;
‒ взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО.

2.3.2  Образовательная  деятельность  организуется  как  совместная  деятельность  педагога  и  детей,  самостоятельная 
деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, 
педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности:

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: 
обучает ребёнка чему-то новому;

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог – равноправные партнеры;
3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на 

всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;
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4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не 
является  участником  деятельности,  но  выступает  в  роли  её  организатора,  ставящего  задачу  группе  детей,  тем  самым, 
актуализируя лидерские ресурсы самих детей;

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут 
быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 
другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 
деятельность (опыты, эксперименты и другое).
2.3.3  Организуя  различные  виды  деятельности,  педагог  учитывает  опыт  ребёнка,  его  субъектные  проявления 
(самостоятельность,  творчество  при  выборе  содержания  деятельности  и  способов  его  реализации,  стремление  к 
сотрудничеству  с  детьми,  инициативность  и  желание  заниматься  определенным видом деятельности).  Эту  информацию 
педагог может получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 
основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 
организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной 
деятельности,  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и  мыслей,  поддерживает  детскую  инициативу  и 
самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 
вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей.

2.3.4. Все  виды  деятельности  взаимосвязаны  между  собой,  часть  из  них  органично  включается  в  другие  виды 
деятельности  (например,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская).  Это  обеспечивает  возможность  их 
интеграции в процессе образовательной деятельности.

2.3.5. В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. Среди них выделяются 
простые, составные и комплексные формы.

2.3.5.1. Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как правило, одной 
теме. К простым формам относятся:

• беседа, 
• рассказ, 
• эксперимент, 
• наблюдение, 
• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога)
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2.3.5.2. Составные формв состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К составным формам 
относятся:

• игровые ситуации,
• игры-путешествия,
• творческие мастерсткие,
• детские лаборатории,
• творческие гостиные,
• творческие лаборатории,
• целевые прогулки,
• экскурсии,
• образовательный челлендж,
• интерактивные праздники.

2.3.5.3.  Комплексные формы создаются  как  целенаправленная  подборка  (комплекс)  простых и  составных форм.  К 
коплексным формам относятся:

• детско-родительские и иные проекты,
• тематические дни,
• тематические недели,
• тематические или образовательные циклы.

2.3.6. Игра  занимает  центральное  место  в  жизни  ребёнка,  являясь  преобладающим  видом  его  самостоятельной 
деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация 
в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 
общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется возможным.

2.3.7. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, 
воспитательную,  социокультурную,  коммуникативную,  эмоциогенную,  развлекательную,  диагностическую, 
психотерапевтическую и другие.

2.3.8. В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности 
детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, 
самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 
всего, в социальном развитии детей.
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2.3.9. Учитывая  потенциал  игры  для  разностороннего  развития  ребёнка  и  становления  его  личности,  педагог 
максимально использует все варианты её применения в ДО.

2.3.10. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 
утренний  отрезок  времени  состоит  в  том,  чтобы  включить  детей  в  общий  ритм  жизни  ДОО,  создать  у  них  бодрое, 
жизнерадостное настроение.

2.3.11. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать:
‒ игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами  (сюжетно-ролевые,  режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие);
‒ беседы с  детьми по их интересам,  развивающее общение педагога  с  детьми (в  том числе  в  форме утреннего и 

вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций;
‒ практические,  проблемные  ситуации,  упражнения  (по  освоению  культурногигиенических  навыков  и  культуры 

здоровья, правил и норм поведения и другие);
‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;
‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);
‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;
‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое);
‒ оздоровительные  и  закаливающие  процедуры,  здоровьесберегающие  мероприятия,  двигательную  деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое).
2.3.12. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий.
2.3.13. Занятие  рассматривается  как  дело,  занимательное  и  интересное  детям,  развивающее  их;  как  деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 
организации  обучения,  наряду  с  экскурсиями,  дидактическими  играми,  играми-путешествиями  и  другими.  Оно  может 
проводиться  в  виде  образовательных  ситуаций,  тематических  событий,  проектной  деятельности,  проблемно-обучающих 
ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В 
рамках отведенного времени педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 
детей,  их  образовательных  потребностей,  включая  детей  дошкольного  возраста  в  процесс  сотворчества,  содействия, 
сопереживания.
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2.3.14. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности 
в  рамках  сформировавшихся  подходов.  Время  проведения  занятий,  их  продолжительность,  длительность  перерывов, 
суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21.

2.3.15. Введение  термина  «занятие»  не  означает  регламентацию  процесса.  Термин  фиксирует  форму  организации 
образовательной деятельности.  Содержание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 
выбирать самостоятельно.

2.3.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
‒ наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на  установление  разнообразных  связей  и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
‒ подвижные игры и  спортивные упражнения,  направленные на  оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;
‒ экспериментирование с объектами неживой природы;
‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);
‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;
‒ проведение спортивных праздников (при необходимости).
2.3.17. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать:
‒ элементарную трудовую деятельность  детей (уборка  групповой комнаты;  ремонт  книг,  настольно-печатных игр; 

стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);
‒ проведение  зрелищных  мероприятий,  развлечений,  праздников  (кукольный,  настольный,  теневой  театры,  игры-

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);
‒ игровые  ситуации,  индивидуальные  игры  и  игры  небольшими  подгруппами  (сюжетно-ролевые,  режиссерские, 

дидактические, подвижные, музыкальные и другие);
‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;
‒ чтение  художественной  литературы,  прослушивание  аудиозаписей  лучших  образов  чтения,  рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;
‒ слушание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  музыкально-ритмические  движения,  музыкальные  игры  и 

импровизации;
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‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 
репродукций картин классиков и современных художников и другого;

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;
‒ работу с родителями (законными представителями).
2.3.18. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры активности.
В группах раннего возраста:
• центр двигательной активности для развития основных движений детей;
• центр  сенсорики  и  конструирования  для  организации  предметной  деятельности  и  игры  с  составными  и 

динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, размера;
• центр  для  организации  предметных  и  предметно-манипуляторных  игр,  совместных  играх  со  сверстниками  под 

руководством взрослого;
• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки,  поддержки интереса к 

рисованию  и  лепке,  становлению  первых  навыков  продуктивной  деятельности,  освоения  возможностей  разнообразных 
изобразительных средств;

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, рассматривания картинок;
• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.).

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий комплекс центров детской 
активности:

• центр  двигательной  активности  (ориентирован  на  организацию игр  средней  и  малой  подвижности  в  групповых 
помещениях,  средней и интенсивной подвижности в физкультурном и музыкальном залах,  интенсивной подвижности на 
групповых  участках,  спортивной  площадке,  всей  территории  детского  сада)  в  интеграции  содержания  образовательных 
областей «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»;

• центр  безопасности,  позволяющий  организовать  образовательный  процесс  для  развития  у  детей  навыков 
безопасности  жизнедеятельности  в  интеграции  содержания  образовательных  областей  «Физическое  развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»;
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• центр игры,  содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр,  предметы-заместители в 
интеграции  содержания  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»;

• центр  конструирования,  в  котором есть  разнообразные виды строительного  материала  и  детских  конструкторов, 
бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности 
детей в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие»,  «Речевое развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»;

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и развивающие игрушки, а также 
демонстрационные  материалы  для  формирования  элементарных  математических  навыков  и  логических  операций  в 
интеграции  содержания  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие»;

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, демонстрационные материалы 
и дидактические пособия которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 
интеграции  содержания  образовательных  областей  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие»;

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний 
об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных 
областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• книжный  уголок,  содержащий  художественную  и  познавательную  литературу  для  детей,  обеспечивающую  их 
духовно-нравственное  и  этико-эстетическое  воспитание,  формирование  общей  культуры,  освоение  разных  жанров 
художественной  литературы,  воспитание  любви  и  интереса  к  художественному  слову,  удовлетворение  познавательных 
потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей;

• центр  театрализации  и  музицирования,  оборудование  которого  позволяет  организовать  музыкальную  и 
театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 
развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Физическое 
развитие»;

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников;
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• центр  творчества  детей,  предназначенный  для  реализации  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка, 
аппликация,  художественный  труд)  в  интеграции  содержания  образовательных  областей  «Художественно-эстетическое 
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие»4.

Самостоятельная  деятельность  в  центрах  детской  активности  предполагает  самостоятельный  выбор  ребёнком  её 
содержания,  времени,  партнеров.  Педагог  может  направлять  и  поддерживать  свободную самостоятельную деятельность 
детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять 
предметно-развивающую среду и другое).

2.3.19. Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют социальные и 
практические  компоненты  содержания  образования,  способствуют  формированию  у  детей  культурных  умений  при 
взаимодействии  со  взрослым  и  самостоятельной  деятельности.  Ценность  культурных  практик  состоит  в  том,  что  они 
ориентированы  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества,  активности  и  инициативности  в  разных  видах 
деятельности, обеспечивают их продуктивность.

2.3.20. К  культурным  практикам  относят  игровую,  продуктивную,  познавательно-исследовательскую, 
коммуникативную практики, чтение художественной литературы.

2.3.21. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с разных сторон, что, в 
свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив:

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);
‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания);
‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект исследования (познавательная инициатива);
‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива);
‒ чтение  художественной  литературы  дополняет  развивающие  возможности  других  культурных  практик  детей 

дошкольного возраста (игровой, познавательноисследовательской, продуктивной деятельности).
2.3.22. Тематику  культурных  практик  педагогу  помогают  определить  детские  вопросы,  проявленный  интерес  к 

явлениям  окружающей  действительности  или  предметам,  значимые  события,  неожиданные  явления,  художественная 
литература и другое.

4
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2.3.23. В  процессе  культурных  практик  педагог  создает  атмосферу  свободы  выбора,  творческого  обмена  и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ 
объединения детей.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.5.22. 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.

2.5.23. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности детей 
является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня.

2.5.24. Любая деятельность ребёнка в  ДОО может протекать в  форме самостоятельной инициативной деятельности, 
например:

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;
свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;
игры - импровизации и музыкальные игры;
речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;
логические игры, развивающие игры математического содержания;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;
самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений.
2.5.25. 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;
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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.

2.5.26. 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.
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2.5.27. С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым 
условием для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни и  деятельности.  Педагогу  важно обращать  особое 
внимание  на  освоение  детьми  системы  разнообразных  обследовательских  действии,  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).

2.5.28. Дети пяти-семи 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.

2.5.29. 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.
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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  педагогом  в  разных  видах  деятельности.  Педагог  использует  средства,  помогающие  детям  планомерно  и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном 
труде  также  способствует  развитию  самостоятельности  у  детей.  Сочетание  увлекательной  творческой  деятельности  и 
необходимости  решения  задачи  и  проблемы привлекает  ребёнка,  активизирует  его  желание  самостоятельно  определить 
замысел, способы и формы его воплощения.

6) Педагог  уделяет  особое  внимание  обогащению РППС,  обеспечивающей  поддержку  инициативности  ребёнка.  В 
пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут 
быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 
записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 
дети  учатся  рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  строить  предположения,  испытывают  радость 
открытия и познания.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
2.5.1. Главными  целями  взаимодействия  педагогического  коллектива  ДОО  с  семьями  воспитанников  дошкольного 

возраста являются:
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обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение  компетентности  родителей  (законных 
представителей)  в  вопросах  образования,  охраны и  укрепления  здоровья  детей  младенческого,  раннего  и  дошкольного 
возрастов;

обеспечение  единства  подходов  к  воспитанию  и  обучению  детей  в  условиях  ДОО  и  семьи;  повышение 
воспитательного потенциала семьи.

2.5.2. Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные действия родителей 
(законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.

2.5.3. Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач:
1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего 

образовательного  пространства  Российской  Федерации,  о  мерах  господдержки  семьям,  имеющим  детей  дошкольного 
возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;

2) просвещение  родителей  (законных  представителей),  повышение  их  правовой,  психолого-педагогической 
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;
4) построение  взаимодействия  в  форме  сотрудничества  и  установления  партнёрских  отношений  с  родителями 

(законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;
5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.
2.5.4. Построение  взаимодействия  с  родителями (законными представителями)  должно придерживаться  следующих 

принципов:
1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей 

(законных представителей)  обучающихся  не  только  есть  преимущественное  право  на  обучение  и  воспитание  детей,  но 
именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка;

2) открытость:  для  родителей  (законных  представителей)  должна  быть  доступна  актуальная  информация  об 
особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен 
свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 
особенностях развития ребёнка в ДОО и семье;

3) взаимное  доверие,  уважение  и  доброжелательность  во  взаимоотношениях  педагогов  и  родителей  (законных 
представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять 
позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и разумно 
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использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в  
интересах детей;

4) индивидуально-дифференцированный  подход  к  каждой  семье:  при  взаимодействии  необходимо  учитывать 
особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования ребёнка, 
отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в 
совместное решение образовательных задач;

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и 
характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для 
детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей.

2.5.5. Деятельность  педагогического  коллектива  ДОО  по  построению  взаимодействия  с  родителями  (законными 
представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям:

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 
запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных  представителей);  а  также  планирование  работы  с  семьей  с  учётом  результатов  проведенного  анализа; 
согласование воспитательных задач;

2) просветительское  направление  предполагает  просвещение  родителей  (законных  представителей)  по  вопросам 
особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого,  раннего и дошкольного возрастов; 
выбора  эффективных  методов  обучения  и  воспитания  детей  определенного  возраста;  ознакомление  с  актуальной 
информацией о государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 
дошкольного  возраста;  информирование  об  особенностях  реализуемой  в  ДОО  образовательной  программы;  условиях 
пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми;

3) консультационное  направление  объединяет  в  себе  консультирование  родителей  (законных  представителей)  по 
вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 
ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 
проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего 
и дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому.

2.5.6. Совместная  образовательная  деятельность  педагогов  и  родителей  (законных  представителей)  обучающихся 
предполагает  сотрудничество  в  реализации  некоторых  образовательных  задач,  вопросах  организации  РППС  и 
образовательных  мероприятий;  поддержку  образовательных  инициатив  родителей  (законных  представителей)  детей 
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младенческого, раннего и дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 
семьей.

2.5.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка.

2.5.8. Реализация  данной  темы  может  быть  осуществлена  в  процессе  следующих  направлений  просветительской 
деятельности:

1) информирование  о  факторах,  положительно  влияющих  на  физическое  и  психическое  здоровье  ребёнка 
(рациональная  организация  режима  дня  ребёнка,  правильное  питание  в  семье,  закаливание,  организация  двигательной 
активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии 
негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью 
ребёнка;

2) своевременное  информирование  о  важности  вакцинирования  в  соответствии  с  рекомендациями  Национального 
календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО;
5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного  использования  IT-технологий  (нарушение  сна,  возбудимость,  изменения  качества  памяти,  внимания, 
мышления; проблемы социализации и общения и другое).
        2.5.8.  Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может быть повышена за счет  
привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов 
и других).

2.5.9. Направления  деятельности  педагога  реализуются  в  разных  формах  (групповых  и  (или)  индивидуальных) 
посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями):

1) диагностико-аналитическое  направление  реализуется  через  опросы,  социологические  срезы,  индивидуальные 
блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых 
дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее;

2) просветительское  и  консультационное  направления  реализуются  через  групповые  родительские  собрания, 
конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 
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родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, папки- передвижки для родителей (законных 
представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки 
для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 
фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и  
досуговую форму  -  совместные  праздники  и  вечера,  семейные  спортивные  и  тематические  мероприятия,  тематические 
досуги, знакомство с семейными традициями и другое.

2.5.10. Для  вовлечения  родителей  (законных  представителей)  в  образовательную  деятельность  целесообразно 
использовать  специально  разработанные  (подобранные)  дидактические  материалы  для  организации  совместной 
деятельности  родителей  (законных представителей)  с  детьми в  семейных условиях  в  соответствии с  образовательными 
задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и 
рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо 
активно  использовать  воспитательный  потенциал  семьи  для  решения  образовательных  задач,  привлекая  родителей 
(законных  представителей)  к  участию  в  образовательных  мероприятиях,  направленных  на  решение  познавательных  и 
воспитательных задач.

2.5.11. Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог 
педагога  и  родителей  (законных  представителей).  Диалог  позволяет  совместно  анализировать  поведение  или  проблемы 
ребёнка,  выяснять причины проблем и искать подходящие возможности,  ресурсы семьи и пути их решения.  В диалоге 
проходит  просвещение  родителей  (законных  представителей),  их  консультирование  по  вопросам  выбора  оптимального 
образовательного  маршрута  для  конкретного  ребёнка,  а  также  согласование  совместных действий,  которые могут  быть 
предприняты  со  стороны  ДОО  и  семьи  для  разрешения  возможных  проблем  и  трудностей  ребёнка  в  освоении 
образовательной программы.

2.5.12. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с 
семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 
сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия 
ДОО с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста.
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2.6. Коррекционный раздел

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы

Особенности организации образовательного процесса

Коррекционные ориентиры  Программы .
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние которых препятствует освоению 
всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 
обучения.
В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития:

 дети  с  нарушением слуха  (неслышащие  или  слабослышащие),  первичное  нарушение  носит  сенсорный характер  – 
нарушено слуховое восприятие, вследствии поражения слухового анализатора;

 дети  с  нарушением  зрения  (незрячие,  слабовидящие),  первичное  нарушение  носит  сенсорный  характер,  страдает 
зрительное восприятие, вследствии органического поражения зрительного анализатора;

 дети с  тяжелыми нарушениями опорно – двигательного аппарата,  первичным нарушением являются двигательные 
расстройства, вследствии органического поражения двигательных центров коры головного мозга;

 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формирования высших психических 
функций, вследствии слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС);

 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение – органическое поражение головного мозга, 
обусловливающее нарушения высших познавательных процессов;

 дети  с  нарушениями  развития  аутистического  спектра,  представляющие  собой  полиморфную  группу, 
характеризующуюся  различными  клиническими  симптомами  и  психолого  –педагогическими  особенностями  – 
нарушено  развитие  средств  коммуникации  и  социальных  навыков,  аффективные  проблемы становления  активных 
взаимоотношений с динамично меняющейся средой:

 дети с комплексными  (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более первичных (сенсорное,  
двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским церебральным параличом, 
слабовидящие с задержкой психического развития и др.

Имеющиеся у детей отклонения приводят:
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 к нарушению умственной работоспособности;
 к недостаткам общей и мелкой моторики;
 к трудностям во взаимодействии с окружающим миром;
 к изменению способов коммуникации и средств общения;

к недостаточности словесного опосредствования (вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 
изменению в становлении личности); 

МБДОУ № 1 функционирует

2 группы для детей с задержкой психического развития детей

2 группы с 5 до 7 лет  для детей с тяжелыми  нарушениями речи

1 группа с 6-7 лет для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи

Коррекционный раздел разработан с учетом :

Адаптированная образовательная  программа для детей  с задержкой психического  развития (ЗПР) (составлена в 
соответствии с ФАОП ДО.Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022)

Адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (для детей 4-7 года жизни)

«Коррекционно-развивающая работа в компенсирующей группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями (общим 

недоразвитием речи) в соответствии с ФГОС и ФАОП ДО».

У  детей с ОВЗ выделяются следующие качественные показатели:
 Характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка (особенности контакта ребенка; эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования4  реакция  на  одобрение;  реакция  на  неудачи;  эмоциональное  состояние  во  время  выполнения  заданий;  эмоциональная  
подвижность; особенности общения; реакция на результат);

 Характеризующие  деятельность  ребенка (наличие  и  стойкость  интереса  к  заданию;  понимание  инструкции;  самостоятельность 
выполнения задания;  характер деятельности –целенаправленность и активность; темп и динамика деятельности, особенности регуляции 
деятельности; работоспособность; организация помощи;

 Характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка (особенности внимания,  памяти,  мышления, 
речи; особенности моторной функции.
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              Методы педагогического обследования детей с ОВЗ:
 непосредственная беседа с ребенком;
 беседа с родителями;
 анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.);
 педагогическое наблюдение.

2.7 Программа воспитания

Содержание
Пояснительная записка
Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты
Раздел II. Содержание воспитательной работы
Раздел III. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания
Приложение. Календарный план воспитательной работы

Пояснительная записка

Рабочая программа воспитания (далее – программа) МБДОУ № 1 г. Кировска разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ, федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) на основе примерной 
рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровне общего образования, направлена на формирование базовых 
национальных ценностей, соблюдение норм и правил поведения, принятых в обществе. Программа разработана ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (далее – Институт воспитания) и прошла широкое профессионально-
общественное обсуждение. Примерная программа одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 2/21 от 1 июля 2021 года) и размещена в Реестре примерных основных общеобразовательных программ на портале 
https://fgosreestr.ru. 

Рабочая программа воспитания является частью основной образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим структура 
рабочей программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный.

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
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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».

В основе процесса воспитания детей лежат конституционные и национальные ценности российского общества.

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом 
выпускника детского сада и с базовыми духовно-нравственными ценностями.

Реализация рабочей программы воспитания основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. Реализация рабочей 
программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациями.

Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты

Общая цель воспитания в МБДОУ № 1 г. Кировска – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 
основе базовых ценностей российского общества через:

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения;

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 
принятыми в обществе.

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 
результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 
правовыми документами в сфере дошкольного образования. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы.

В течение всего периода образовательных отношений воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за 
поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 
поведении.

I.I. Методологические основы и принципы построения рабочей программы воспитания

Концепция рабочей программы воспитания основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
содержащемся в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

Рабочая программа воспитания руководствуется принципами дошкольного образования, определенными ФГОС ДО.
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Рабочая программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:

принцип  гуманизма. 
 Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 
среде, рационального природопользования;

принцип ценностного единства и совместности.
  Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;

принцип общего культурного образования. 
 Воспитание основывается на культуре и традициях России, включая культурные особенности региона;

принцип следования нравственному примеру.
  Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 
идеалу в жизни;

принципы безопасной жизнедеятельности.
  Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;
принцип совместной деятельности ребенка и взрослого.

  Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения;

принцип инклюзивности. 

 Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, психических, 
интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования.

Данные принципы реализуются в укладе детского сада, включающем воспитывающие среды, общности, культурные 
практики, совместную деятельность и события.
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Уклад детского сада

Уклад – особенности деятельности детского сада, опирающиеся на базовые национальные ценности, традиции региона и детского сада, задающие 
культуру поведения сообществ, определяющие предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни детского 
сада.

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных отношений 
(воспитанниками, родителями, педагогами и другими работниками детского сада).

Воспитывающая среда МБДОУ № 1 г. Кировска 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи воспитания.

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 
практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурированность.

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;
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 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;
 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении и способностях 

воспитанников;
 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;
 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;
 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;
 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада.

Особенности воспитывающей среды в соответствие с каждым направлением воспитания изложены в Разделе II «Содержание воспитательной 
работы».

Общности (сообщества) детского сада

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между работниками детского сада. Основой эффективности 
общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.

Воспитатель, а также другие педагогические работники 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 работников детского сада 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. Без совместного обсуждения 
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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 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 обеспечивается 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.

Социокультурный контекст

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое 
среда оказывает на идеи и поведение человека.
Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной основе рабочей программы воспитания.
Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 
конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.
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Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального партнерства образовательной организации.
В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности как субъекта образовательных отношений.

Деятельности и культурные практики в детском саду

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации 
цели воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и культурные практики:

4 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность 
человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);

5 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 
полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);

6 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 
базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей).

I.II. Требования к планируемым результатам освоения рабочей программы воспитания

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 
личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных 
портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.

На уровне дошкольного образования не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 
ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей».

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет)

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)

Направление 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему 
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миру

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо».
Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть 
рядом с ними.
Проявляющий позицию «Я сам!».
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту.
Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство 
огорчения в случае неодобрения со стороны взрослых.
Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в 
общении. Способный общаться с другими людьми с помощью вербальных 
и невербальных средств общения.

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру
и активность в поведении и деятельности.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 
самостоятельно ест, ложится спать и т. д.
Стремящийся быть опрятным.
Проявляющий интерес к физической активности.
Соблюдающий элементарные правила безопасности
в быту, в ОО, на природе.

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке.
Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях.
Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в 
продуктивных видах деятельности.

Этико-эстетическое Культура и красота Эмоционально отзывчивый к красоте.
Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами 
деятельности.
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Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет)

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)

Направления 
воспитания

Ценности Показатели

Патриотическое Родина, 
природа

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 
испытывающий чувство привязанности
к родному дому, семье, близким людям.

Социальное Человек, 
семья, 
дружба, 
сотрудничест
во

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 
ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: 
ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми.
Освоивший основы речевой культуры.
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать
и слышать собеседника, способный взаимодействовать
со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел.

Познавательное Знания 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 российского общества.

Физическое и 
оздоровительное

Здоровье Владеющий основными навыками личной
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в 
быту, социуме
(в том числе в цифровой среде), природе.
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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.

Этико-
эстетическое

Культура и 
красота

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся
к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 
зачатками
художественно-эстетического вкуса.

Раздел II. Содержание воспитательной работы

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех 
образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 
обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества через:

 социально - коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.

Чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в основных направлениях воспитательной 
работы детского сада.

Ценности Родины  и природы  лежат в основе патриотического направления воспитания.

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направления воспитания.
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Ценность знания  лежит в основе познавательного направления воспитания.

Ценность здоровья  лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания.

Ценность труда  лежит в основе трудового направления воспитания.

Ценности культуры  и красоты  лежат в основе этико-эстетического направления воспитания.

Приведенные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а 
фокусируют процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе.

Патриотическое направление воспитания

Ценности «Родина» и «природа»  лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в 
ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу 
и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 
народу.

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из 
культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 
следующие взаимосвязанные компоненты:

11) когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и 
достижений многонационального народа России;

12) эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу 
России в целом;

13) регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, 
деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.

79



Задачи патриотического воспитания:

15) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа;
16) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как 

представителя своего народа;
17) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, 

представителям всех народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от 
их этнической принадлежности;

18) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и 
бережного ответственного отношения к природе.

При реализации указанных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа;
 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей
 к российским общенациональным традициям;
 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к 

последствиям хозяйственной деятельности человека.

Социальное направление воспитания

Ценности «семья, дружба, человек» и «сотрудничество» лежат в основе социального направления воспитания.

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 
начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 
подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 
правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 
воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
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детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 
появление к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения 
детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе.

Выделяются основные задачи социального направления воспитания:

 формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 
распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 
взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и 
заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях;

 формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 
коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила;

 развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 
эгоизма.

При реализации данных задач воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных направлениях 
воспитательной работы:

1. организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры 
и пр.;

2. воспитывать у детей навыки поведения в обществе;
3. учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности;
4. учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;
5. организовывать коллективные проекты заботы и помощи;
6. создавать доброжелательный психологический климат в группе.

Познавательное направление воспитания
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Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания.

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 
эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.

Задачи познавательного направления воспитания:

 развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы;
 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;
 приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.).

Направления деятельности воспитателя:

3. совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов 
(экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 
познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;

4. организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской 
деятельности детей совместно со взрослыми;

5. организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 
ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования.

Физическое и оздоровительное направление воспитания

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 
жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 
двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок.

Задачи по формированию здорового образа жизни:
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‒ обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 
деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 
гармоничного физического и эстетического развития ребенка;

‒ закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;
‒ укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам 

и умениям;
‒ формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;
‒ организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня;
‒ воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности.

Направления деятельности воспитателя:

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории 
детского сада;

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;
 введение оздоровительных традиций в детском саду.

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 
здоровья. Воспитатель формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 
не только гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 
пребывания ребенка в детском саду.

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 
гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой.

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких основных 
направлениях воспитательной работы:
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 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;
 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте
 и чистоте тела;
 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;
 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.

Трудовое направление воспитания

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 
обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 
трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.

Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание 
явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых
и труда самих детей.

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 
формирование элементарных навыков планирования.

Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 
нравственных сил для решения трудовой задачи).

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 
воспитательной работы:
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 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для 
нравственного воспитания дошкольников;

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, 
сверстников), так как данная черта непременно сопряжена

 с трудолюбием;
 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои 

действия;
 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать 

стремление к полезной деятельности;
 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям.

Этико-эстетическое направление воспитания

Ценности – культура и красота. Культура поведения  в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 
уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько 
общественным. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 
накоплением нравственных представлений.

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:

 формирование культуры общения, поведения, этических представлений;
 воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми;
 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов;
 развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности;
 формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его.

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель сосредотачивает свое внимание на нескольких 
основных направлениях воспитательной работы:
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 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами;
 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;
 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и 

выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом;
 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, 

имуществом детского сада; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять 
и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 
порядок свою одежду.

Цель эстетического  воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 
обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка.

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее:

‒ выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через 
развитие восприятия, образных представлений, воображения и творчества;

‒ уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение
‒ их произведений в жизнь ДОО;
‒ организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;
‒ формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова
‒ на русском и родном языке;
‒ реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического 

воспитания.

Особенности реализации воспитательного процесса

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная форма 
работы с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. 
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Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и 
инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, 
интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.).

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста 
и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, 
инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического 
руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным 
руководством со стороны воспитателя.

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 
помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации 
дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, 
часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе и т.д.

Воспитательный процесс в детском саду организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, 
предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только 
количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 
функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 
особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в 
созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 
придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием.

Приоритетным в воспитательном процессе детского сада является физическое воспитание и развитие воспитанников. Успех 
этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, всех 
форм работы с детьми и других факторов. Детский сад отказался от жесткой регламентации в построении режима дня. 
Однако, это не ущемляет воспитанников во времени, отведенным на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение 
дня, недели определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 
двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, 
старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 
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различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, организации детского туризма, 
самостоятельной двигательной деятельности и т.п.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации рабочей 
программы воспитания

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 
родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного 
единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения.

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада 
детского сада, в котором строится воспитательная работа.

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного 
воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся 
родительские собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 
просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной пропаганды 
(информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к 
проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др.

Раздел III. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания

Рабочая программа воспитания детского сада 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 детского сада направлен на сохранение преемственности принципов 
воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования:

‒ обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-
техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения.
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‒ наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 
Программы воспитания.

‒ взаимодействие с родителями по вопросам воспитания.
‒ учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется рабочая 

программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.).

Условия реализации рабочей программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 
нормативные, организационно-методические и др.) идентичны условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования и описаны в ее организационном разделе.

Взаимодействия взрослого с детьми. События детского сада

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 
приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 
ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 
общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 
взрослым.

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии 
педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. 
Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный 
момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 
Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы детского сада, группы, ситуацией развития конкретного ребенка.

События в детском саду проводятся в следующих формах:

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 
эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.);
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 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 
воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 
культурных традиций народов России;

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в 
детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).

Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с 
особыми категориями детей

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 
индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, 
религиозных и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.

Инклюзия является ценностной основой уклада детского сада и основанием для проектирования воспитывающих сред, 
деятельностей и событий.

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 
как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти 
ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отношений в детском саду.

На уровне воспитывающих сред: предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; 
событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни 
детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 
достижений каждого ребенка.

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, 
сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 
родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах 
заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.
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На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых 
группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в 
команде, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития.

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 
культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, 
формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 
обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.

Календарный план воспитательной работы детского сада

Календарный план воспитательной работы построен на основе рабочей программы воспитания детского сада с учетом 
распоряжения Минпросвещения России от 23.08.2021 № Р-196. Календарный план воспитательной работы строится на 
основе базовых ценностей по следующим этапам:

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);
 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты;
 организация события, которое формирует ценности.

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном 
и соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз.

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 
определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы.
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Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы 

Организации дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями общероссийского, 

регионального, местного значения, памятными датами Организации.

Январь

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; День памяти жертв Холокоста (рекомендуется 

включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно).

Февраль

2 февраля: день победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);

8 февраля: День российской науки;

21 февраля: Международный день родного языка;

23 февраля: День защитника Отечества.

Март

8 марта: Международный женский день;

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно);

27 марта: Всемирный день театра.
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Апрель

12 апреля: День космонавтики, день запуска СССР первого искусственного спутника Земли;

22 апреля: Всемирный день Земли.

Май

1 мая: Праздник Весны и Труда;

9 мая: День Победы;

13 мая: день основания Черноморского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно);

18 мая: день основания Балтийского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно);

19 мая: День детских общественных организаций России;

24 мая: День славянской письменности и культуры.

Июнь

1 июня: Международный день защиты обучающихся;

5 июня: День эколога;

6 июня: день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), День русского языка;
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12 июня: День России.

Июль

8 июля: День семьи, любви и верности;

30 июля: День Военно-морского флота (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно).

Август

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации;

23 августа: день победы советских войск над немецкой армией в битве под Курском в 1943 году (рекомендуется включать в 

план воспитательной работы с дошкольниками регионально и (или) ситуативно);

27 августа: День российского кино.

Сентябрь

1 сентября: День знаний;

7 сентября: день Бородинского сражения (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно);

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников.

Октябрь

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;
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5 октября: День учителя;

16 октября: День отца в России.

Ноябрь

4 ноября: День народного единства;

27 ноября: День матери в России;

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации.

Декабрь:

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов ;

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России;

8 декабря: Международный день художника;

9 декабря: День Героев Отечества;

31 декабря: Новый год.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1    Организация  режима пребывания и укрепления здоровья воспитанников в образовательном учреждении.

 Ежедневная организация жизни и деятельности детей

Режим  работы  детского  сада  установлен  Учредителем,  исходя  из  потребности  семьи  и  возможностей  бюджетного  финансирования 
детского сада, и является следующим:

-рабочая неделя – пятидневная;

-длительность работы детского сада – 12 часов;

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов;

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с  
детьми. 

Ежедневная организации 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 занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные    принципы    построения  режима  дня:  

1. Режим  дня   выполняется   на   протяжении   всего   периода   воспитания   детей   в   дошкольном   учреждении,   сохраняя 
последовательность,  постоянство  и  постепенность.

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому 
в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня. 
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В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам:

1-2 лет - группа раннего возраста 4-6 лет - группа компенсирующей направленности (ЗПР) 1

1-3 лет - группа раннего возраста 5-7  лет  -  группа компенсирующей направленности  2 

(ЗПР)

2-3   года   -  общеразвивающая   группа  раннего 

возраста  

5-7  лет  -  группа компенсирующей направленности  1(ТНР)

3-5  года  - общеразвивающая разновозрастная группа 4-6  лет  -  группа компенсирующей направленности 2(ТНР)

5-7   лет   -   комбинировагнная  разновозрастная 

группа

5-7  лет  -  группа компенсирующей направленности (ФФН)

3. Режим   дня  является  примерным,  его  можно  корректировать  с  учетом   особенностей  работы  дошкольного 

учреждения, контингента детей, климата региона , времени года, длительности светового  дня.

Режим  дня  детей младшего дошкольного возраста  МБДОУ №1

 в холодный период года  (сентябрь – май)
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Режимные  процессы Младшая группа Средняя группа

Прием  детей.  
Игровая  самостоятельная  деятельность. 
Индивидуальная  работа  с детьми.  Художественно-речевая, 
трудовая ,двигательная деятельность
Подготовка  к утренней  гимнастике 

7.00 – 7.45 7.00 – 7.55
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Утренняя  гимнастика  7.45 – 7.51 7.55 – 8.03
Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совместная  
деятельность 

7.51 – 8.15 8.03 – 8.20

Завтрак 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40
Игровая  самостоятельная  деятельность. 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50
Подготовка  к занятиям  8.50 - 9.00 8.50 - 9.00
Занятия  (общая длительность, включая перерывы)  9.00 – 10.00 9.00 – 10.20
Второй  завтрак 10.00-10.10 10.20 – 10.30
Игровая  самостоятельная  деятельность. 10.10 – 10.20 10.30 – 10.50
Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 
характера,  индивидуальная  работа  с  детьми;
Самостоятельная  деятельность  детей).

10.20 – 11.40 10.50 – 11.50

Возвращение  с   прогулки. Раздевание. Совместная  деятельность 11.40 – 11.50 11.50 – 12.00
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  деятельность 11.50 - 12.20 12.00– 12.30
Обед 
Подготовка  ко  сну 12.20 – 12.30 12.30 – 12.40
Дневной  сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00  
Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 15.00–15.05
Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна,  закаливающие и 
оздоровительные процедуры

15.05 – 15.10 15.05 – 15.15

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 
Совместная  деятельность

15.10 – 15.25 15.15 – 15.30

Полдник.
Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 15.25 -16.25 15.30 -17.15
Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая деятельность, 
двигательная активность   
Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  
деятельность

16.25 – 16.35 17.15 – 17.25

Ужин 17.20 – 17.40 17.25 – 17.45
Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.40 - 19.00 17.45-19.00
Беседы  с родителями. Уход детей домой



Режим  дня  детей старшего дошкольного возраста  МБДОУ №1
в холодный период года  (сентябрь – май)

Режимные  процессы
Старшая 
группа 

Подготовительная группа

Прием  детей.  Игровая  самостоятельная  деятельность. 
Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 
деятельность
Подготовка  к утренней  гимнастике 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.15

Утренняя  гимнастика  8.05 – 8.15 8.15 – 8.25
Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры ,  
дежурство 

8.15 – 8.25 8.25 – 8.35

Завтрак 8.25 – 8.40 8.35 – 8.50
Подготовка  к  занятиям  8.40 - 9.00 8.50 - 9.00
Занятия (общая длительность, включая перерывы)  9.00 – 10.35 9.00 – 11.00
Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-10.10
Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.35 – 10.45 11.00 – 11.10
Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  
характера,  индивидуальная  работа  с  детьми;
Самостоятельная  деятельность  детей).

10.45 – 11.50 11.10 – 12.10

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 11.50 - 12.00 12.10 – 12.20   
Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 12.00–12.10 12.20–12.25
Обед 12.10 – 12.30 12.25 – 12.50
Подготовка  ко  сну 12.45 – 13.00 12.50 – 13.00
Дневной  сон 13.00 – 15.00  13.00 – 15.00  
Постепенный  подъём  детей 15.00–15.05 15.00–15.05
Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 15.05 – 15.15 15.05 – 15.20
Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 15.15 – 15.35 15.20 – 15.40

Полдник.
Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 15.35-17.20 15.40-17.25
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Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  деятельность. 
Вечерняя прогулка  
Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 17.20 – 17.30 17.25– 17.35
Ужин 17.30 – 17.45 17.35 – 17.50
Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.45-19.00 17.50-19.00
Беседы  с родителями. Уход детей домой

Система  физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ № 1
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Двигательный  режим  в  течение дня
Прием детей, самостоятельная двигательная деятельность 
детей
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные занятия  в  зале
 Физкультурное занятие  на прогулке
 Физкультминутки во время занятий
 Музыкальные занятия
 Прогулка
 Целевые прогулкии экскурсии
 Корригирующая гимнастика после сна
 Физкультурный досуг
 Спортивные упражнения, игры  (лыжи, велосипед)
 Спортивный  праздник
 Каникулы 

                         Оздоровительные и профилактические мероприятия:
 Закаливание (солнце, воздух, вода)
 Профилактика  нарушения осанки и плоскостопия;
 Нетрадиционные методы  (музыкотерапия,  выращивание  и 

употребление зеленого  лука)
 Психогимнастика:
 - Игры- тренинги  на  подавление  отрицательных  эмоций      -  

Коррекция  поведения
 Пропаганда  ЗОЖ: наглядно-печатная информация;

- Курс  лекций  и  бесед  для  родителей.

Организация рационального питания:
 Выполнение режима  питания;
 Калорийность  питания;
 Ежедневное  соблюдение  норм потребления 

продуктов;
 Гигиена  приема  пищи;
 Правильность  расстановки  мебели;
 Организация  второго  завтрака  (соки);

Создание условий для двигательной деятельности:

Вид двигат. ак Необходимые условия

Движения во 
время 
бодрствования

- оборудование зала (спортинвентарь)
- спортивные уголки в группах
- наличие прогулочных площадок
- одежда, не стесняющая движение
- игрушки и пособия, побуждающие  ребенка к 
движению;



                                                                                                       

        

Двигательный  режим   детей  в   МБДОУ № 1

Режимные моменты 2 группа раннего 
возраста группа

младшая группа Средняя          группа Старшая  группа
Подготовительная 

к школе группа
1. Прием детей, 

самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно
20 — 30 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

Ежедневно
30 — 40 мин

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
4 -5 мин 

из 3-4 
общеразвивающих 

упражнений

Ежедневно 
5-6  мин 

из 5-6 
общеразвивающих 

упражнений

Ежедневно 
6-8  мин 

из 6-7 
общеразвивающих 

упражнений

Ежедневно 
8-10 мин. мин 

из 6-8 
общеразвивающих 

упражнений

Ежедневно 
10-12  мин 

из 8-10 
общеразвивающи

х упражнений
3. Физкультурные занятия  в  

зале
2 раза в неделю по 10-15 

мин.
по подгруппам

2 раза в неделю по 15 
мин.

2 раза в неделю по 20 
мин

2 раза в неделю по 25 
мин.

2 раза в неделю 
по 30 мин.

4. Физкультурное занятие  на 
прогулке

— 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю

5. Физкультминутки во время 
занятий

1-2 мин 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин.

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

7. Прогулка Не менее 2 раз в день 
30-40 мин

1ч 1ч 1,5— 2ч 1,5— 2ч

8. Прогулка  за  пределы  
участка

— — — 25-30 мин, 
 до  1,5 – 2 км

40-45 мин.  
до 2 км

9. Корригирующая гимнастика 
после сна

5-7 мин 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 5-10 мин

10. Самостоятельная 5— 10 мин ежедневно, 20—30 мин    20—30 мин 30 - 40 мин 30 — 40 мин
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 Соблюдение  питьевого  режима;
 Индивидуальный  подход  к  детям  во  время  приема  

пищи.

Подвижные 
игры

- знание правил игры; - картотека  игр;
- атрибуты;

Движ. под муз - музыкальное   сопровождение

Утренняя 
гимнастика и 
гимнастика 
после сна

- знание воспитателями комплексов гимнастики;
- наличие места для гимнастики после сна;
- наличие массажных  дорожек



двигательная активность, 
подвижные игры вечером

индивидуально ежедневно, 
индивидуально

ежедневно, 
индивидуально

ежедневно, 
индивидуально

ежедневно, 
индивидуально

11. Физкультурный досуг — 1 раз в неделю 20 мин. 1 раз в неделю
20  мин

1 раз в неделю
30-40 мин

1 раз в неделю 40 
мин.

12. Спортивные упражнения, 
игры  (лыжи) —

Целенаправленное обучение педагогом не  реже 1 раза в неделю на физкультурном занятии 
на прогулке (фронтально  и  по  подгруппам)

13. Спортивный  праздник — — 2 раза в год до 45 
мин.

2 раза в год 
до  1  часа

2 раза в год  
  до  1 часа

 Система  закаливающих  мероприятий

Содержание Возрастные группы
Младшая  группа Средняя  группа Старшая  группа Подготовительная  к 

школе  группа
1.1. Воздушно-
температурный  режим:

от +20 до + 22С от +20 до + 22С от +18 до + 20С от +18 до + 20С
Обеспечивается    рациональное  сочетание  температуры  воздуха  и  одежды  детей

 Одностороннее  
проветривание

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин).
Допускается  снижение  температуры  на  1-2 С

 Сквозное  проветривание   (в 
отсутствии  детей):

В   холодное  время  проводится  кратковременно (5-10 мин).
Критерием  прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная  на 2-3 С

 Утром  перед  приходом  
детей

К  моменту  прихода  детей  температура  воздуха  восстанавливается  до  нормальной.

 Перед  возвращением детей с 
дневной прогулки

+ 22 С + 21 С + 20 С + 20 С

 Во время дневного сна,  
вечерней  прогулки

В  теплое  время  года  проводится  в течение  всего  периода отсутствия  детей  в помещении.

1.2. Воздушные  ванны:
 Прием  детей  на  воздухе

в летний период
до 0 С до -5 С до -5С

 Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице.
В  холодное  время  года  проводится  ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная

 Физкультурные занятия 2 раза в неделю  в   физкультурное  занятие  в  зале  при  + 18 С. Форма спортивная.
Одно  занятие  круглогодично  на  воздухе  до  - 10 С

 Прогулка Одежда  и обувь  соответствуют  метеорологическим  условиям.  В  холодное  время  года:
до  - 15 С до  - 18 С до  - 20 С, при скорости  ветра не более 15 м\с

при  неблагоприятных  погодных  условиях  время  сокращается  на 30-40 мин.
 Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  температуре  воздуха  от  +20 С  до  + 22 С.

В  холодное  время  года  в  помещении  при  соблюдении  нормативных  температур.
Обеспечивается  состояние  теплового  комфорта  соответствием  одежды,  температуры
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 Дневной  сон + 20 С + 20 С + 20 С + 20 С
 После дневного  сна В  помещении  температура  на 1-2 градуса  ниже  нормы
1.3. Водные  процедуры:
 Гигиенические  процедуры

Умывание,  
мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры

Умывание,  обтирание  шеи,  мытье рук  до 
локтя  водой  комнатной  температуры

В  летний  период  -  мытье  ног.

Схема  закаливания  детей  в  разные  сезоны  года

группа осень зима весна лето

2 - 3 года
2  группа раннего возраста

2    3    5  
6    7

2    3    5    
 6    7

2    3    5   
 6    7

1  2    3   4   
5    6    7    10

3 - 4 года
младшая  группа

2    3    5    
 6    7     8

2    3    5   
 6    7    8

2    3   5    
6    7    8  

1   2    3    4
 5     6       7 

   8   10
4 – 5 лет

средняя  группа
2    3    5   

  6      7     8   
  2     3     5     
6     7     8   

1   2    3    
5     6     7

8   9

1   2    3    4
5     6       7
8   9   10

5 – 6 лет
старшая  группа

1   2    3    
5     6     7

8   9   

   2    3    
 5     6     7 

  8   9   

1   2    3    
5     6     7

8  9   

1   2    3    4
5     6       7
8   9    10

6 – 7 лет
подготовительная  к  школе 

группа

1   2    3    
5     6      7

8   9   

   2    3    
 5     6     7 

   8    9   

1   2    3    
5     6     7

8   9  

1   2    3    4
5     6       7
8   9   10

Условные  обозначения:

Закаливание  воздухом:

1. -  утренний  прием  на  свежем  воздухе
2. – утренняя  гимнастика
3. -  облегченная  одежда
4. – солнечные  ванны
5. – воздушные  ванны
6.  – ходьба  босиком  по ковру  и массажным  дорожкам  (после  сна)

Закаливание  водой:

7 - умывание  водой

8.  - мытье рук до локтя водой  комнатной  температуры

9. – полоскание  рта  кипяченой  водой

10.  – мытье  ног
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При организации режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 
вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 
сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.

Ежедневное чтение литературных произведений. В режиме дня  целесообразно выделить постоянное время ежедневного 
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 
энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 
нудных и бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть 
выбор: слушать или заниматься своими делами.
Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.

Организация  сна.

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа 
отводят  дневному  сну.

При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели
Организация  прогулки.
Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  ДОУ  составляет    3- 4,0 часа.  Прогулку  организуют  2  раза  в  

день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом 
детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  
сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  
до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 
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Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры,

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность  детей, 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.

Организация  питания.

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:

 мытье  рук  перед  едой;

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;

 после  окончания  еды  полоскать  рот.
В  организации  питания,   начиная   со   средней   группы,  принимают  участие  дежурные  воспитанники  группы. 

Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут  
убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Организация совместной деятельности 

Совместная  деятельность –  деятельность  двух  и  более  участников  образовательного  процесса  (взрослых  и 
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.

Отличается  наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской  формой  организации 
(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 
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Организация самостоятельной деятельности.

Самостоятельная деятельность:

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 
среды,  обеспечивающая  выбор каждым ребенком деятельности по  интересам и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со 
сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами 
других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).

Организация   образовательной  деятельности (занятий)

Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  занятия  не  должна  превышать  10  мин.  Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 
для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 
превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 
времени, отведенного на занятие, проводят физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 
после  дневного  сна.  Ее  продолжительность  должна  составлять  не  более  25  -  30  минут  в  день.  В  середине  занятия  
статического характера проводятся физкультурные минутки.

 Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и  умственного  напряжения 
детей,  следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  Для  профилактики  утомления  детей  рекомендуется  проводить 
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
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Организация  предметно-пространственной среды         

   Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 
полноценного про-
живания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 
познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации предметно-пространственной среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 
привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности 
взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство 
группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
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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.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и 
др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять 
игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 
задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда 
пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 
взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 
результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать 
к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
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организовываться как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 
искусства, репродукции,
портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

  Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  Мебель  соответствует  росту  и возрасту 
детей,  игрушки – обеспечивают  максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект.

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных отношений (в игровой деятельности)

День недели время 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Понедельник Вторая 
половина 
дня

1.Познавательное развитие  –
познавательно – 
исследовательская 
деятельность  (Н.Е.Веракса).

2.Чтение художественной 
литературы.

1.Познавательное развитие  –
познавательно – 
исследовательская деятельность  
(Н.Е.Веракса).

2.Чтение художественной 
литературы.

1.Познавательное развитие  –
познавательно – 
исследовательская 
деятельность  (Н.Е.Веракса).

2.Чтение художественной 
литературы.

1.Познавательное развитие  –
познавательно – исследовательская 
деятельность  (Н.Е.Веракса).

2.Чтение художественной 
литературы.

Вторник Вторая 
половина 
дня

  1.  Познавательное развитие 
- Наш Северный край
2. Социально-
коммуникативное развитие – 
знакомство дошкольников  с 
правилами дорожного 
движения  (Т.Ф.Саулина).
3.Чтение художественной 
литературы.

1.   Познавательное развитие  -  
Наш Северный край
2.Социально-коммуникативное 
развитие - основы безопасности 
(К.Ю.Белая).

3..Чтение художественной 
литературы.

1.  Познавательное развитие  -   
Наш Северный край
2. Социально-коммуникативное 
развитие – социально – 
нравственное развитие 
(Р.С.Буре).
3.Чтение художественной 
литературы.

1 . Познавательное развитие  -Наш 
Северный край
2.Социально-коммуникативное 
развитие – социально – 
нравственное развитие (Р.С.Буре).
3. Чтение художественной 
литературы.
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Среда Вторая 
половина 
дня

1. Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 

2.Чтение художественной 
литературы.

1. Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 

2. Чтение художественной 
литературы

1 .  Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 

2.Чтение художественной 
литературы.

1.    Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 

2 .Чтение художественной 
литературы

Четверг Вторая 
половина 
дня

1.Конструктивно -модельная 
деятельность
2.Культурно – досуговая 
деятельность  (конспект).
3.Чтение художественной 
литературы.

1. Конструктивно -модельная 
деятельность 
2.  Спортивный досуг  (конспект)
3.Чтение художественной 
литературы.

1. Конструктивно -модельная 
деятельность
2.Культурно – досуговая 
деятельность  (конспект).
3.Чтение художественной 
литературы.

1. Конструктивно -модельная 
деятельность
2 Спортивный досуг (конспект)
3.Чтение художественной 
литературы.

пятница Вторая 
половина 
дня

1.Чтение художественной 
литературы.
2.  Познавательное развитие  
- Приобщение детей к 
истокам русской народной 
культуре 
3.Социально-
коммуникативное развитие – 
трудовое воспитание 
(Л.В.Куцак

 1. Чтение художественной 
литературы.
2.  Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 
3 .Социально-коммуникативное 
развитие – трудовое воспитание 
(Л.В.Куцакова)

1.Чтение художественной 
литературы.
2.  Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 
3.Социально-коммуникативное 
развитие – трудовое 
воспитание (Л.В.Куцакова

1.Чтение художественной 
литературы.
2. Познавательное развитие  - 
Приобщение детей к истокам 
русской народной культуре 
3.Социально-коммуникативное 
развитие – трудовое воспитание 
(Л.В.Куцакова)



Предметно-пространственная   среда  помещений   и  групповых  в   МБДОУ № 1

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Кабинет  
заведующей  ДОУ

Индивидуальные консультации, беседы с 
педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и 
родителями;

 Библиотека  нормативно – правовой документации;
 Компьютер, принтер (ноутбук)
 Документация по содержанию  работы  в  ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная безопасность, договоры с организациями и пр)

Методический  
кабинет

 Осуществление методической помощи 
педагогам;

 Организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и других форм 
повышения педагогического 
мастерства;

 Выставка дидактических и 
методических материалов для 
организации работы с детьми по 
различным направлениям

 Библиотека  педагогической, методической и детской  литературы; 
Библиотека  периодических  изданий;  

 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий.
 Опыт  работы  педагогов.
 Документация по содержанию работы  в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педсоветов, тетрадь учета поступающих и 
используемых  материалов, работа по аттестации, результаты  
диагностики детей и педагогов, информация о состоянии работы 
по реализации программы).

 игрушки, муляжи.  

Музыкально-
физкультурный 
зал

 проведение занятий
 Утренняя  гимнастика;
 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги;
 Театральные представления, 

праздники;
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, игрушек, 
атрибутов 

 Музыкальный центр, аудиокассеты, пианино, телевизор, 
 Театр  перчаток,  ширма
 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания
 Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования
 Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская  
работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  
родителями.

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ.
 Стенды  для  сотрудников (административные  вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность).

«Зеленая  зона»  
участка

 Прогулки, наблюдения;
 Игровая  деятельность;
 Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  групп.
 Игровое, функциональное,  (навесы, столы, скамьи) и спортивное  

оборудование.
 Физкультурная площадка.
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 Физкультурное занятие на улице.
 Трудовая  деятельность на огороде.

 Автогородок

Групповые  
комнаты

 Проведение  режимных  моментов
 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность  
 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой

 Детская  мебель для практической деятельности;
 Игровая  мебель.  Атрибуты  для  сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»
 Уголок  природы,  экспериментирования.
 Книжный, театрализованный, изоуголок;  Физкультурный  уголок
 Дидактические, настольно-печатные игры.
 Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей.

Спальное 
помещение

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна
 Самостоятельная  деятельность

 Спальная  мебель
 Стол воспитателя, методический шкаф (полка)

Приемная  
комната  
(раздевалка)

 Информационно-просветительская  
работа  с  родителями.

 Информационные  стенды  для  родителей.
 Выставки детского творчества.

Медицинский  
кабинет

 Осмотр детей, консультации  
медсестры, врачей;

 Консультативно-просветительская  
работа с родителями и сотрудниками 
ДОУ

 Изолятор
 Процедурный  кабинет
 Медицинский  кабинет

«Физкультурный  
уголок»

 Расширение  индивидуального  
двигательного опыта  в  
самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (Коврик массажный)
 Для прыжков (Скакалка  короткая)
 Для катания, бросания, ловли (Обруч  большой, Мяч для мини-

баскетбола, Мешочек  с грузом  большой, малый, Кегли, 
Кольцеброс 

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей  (6-8 
сегментов)

 Для общеразвивающих  упражнений (Мяч  средний, Гантели 
детские, Палка гимнастическая, Лента   короткая)

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм
«Центр  природы»  Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 
деятельности

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 
рекомендациями

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  
тематику

 Литература   природоведческого  содержания.
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 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние животные
 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: лейки, пульверизатор, 

фартуки, совочки, посуда  для  выращивания  рассады  и  др.
 Природный   и  бросовый  материал.

«Центр 
развивающих  
игр»

 Расширение  познавательного  
сенсорного  опыта  детей

 Дидактические  игры
 Настольно-печатные  игры

Кабинет учителя-
логопеда,дефекто
лога,психолога

 Коррекционная  работа  с детьми;
 Индивидуальные  консультации с 

родителями;
 Занятия по коррекции  речи;
 Речевая  диагностика.

 Большое  настенное  зеркало.
 Детская  мебель.
 Развивающие  игры,  игровой  материал.
 Шкафы  для  методической литературы,  пособий
 Материал  для обследования  детей

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  
имеющихся знаний  об  окружающем  
мире  в  игре.  Накопление  
жизненного  опыта

 куклы
 постельные  принадлежности;
 посуда: столовая, чайная кухонная;
 сумочки;

 «Центр  
безопасности»

 Расширение  познавательного  опыта,  
его  использование  в повседневной  
деятельности 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП
 Макеты  перекрестков,  районов  города,  
 Дорожные  знаки
 Литература  о  правилах  дорожного  движения

Центр по 
нравтсвенному и  
патриотическому 
воспитанию

 Расширение  краеведческих  
представлений  детей,  накопление  
познавательного  опыта

 Иллюстрации, фотографии, альбомы,  художественная  литература 
о   достопримечательностях  г. Кемерово, Кузбасса.

«Центр книги »  Формирование умения самостоятельно 
работать с книгой, «добывать» 
нужную информацию. 

 Литературный  стенд с оформлением  (портрет писателя, 
иллюстрации к произведениям)

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом 
детей

«Центр  исскуства 
(театр,живопись,»

 Развитие  творческих  способностей  
ребенка,  стремление  проявить  себя  в 
играх-драматизациях 

 Ширма
  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  

и др.)
 Костюмы  для  игр

 Проживание, преобразование  цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 
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познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. Развитие 
ручной умелости, творчества. 
Выработка позиции творца

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 
Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  
дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др.

«Центр музыки»  Развитие   творческих  способностей  в 
самостоятельно-ритмической  
деятельности 

 Музыкальные   инструменты 
 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты» 
 Музыкально-дидактические  игры

           Основные характеристики предметной среды  группы  раннего  возраста:

 разнообразие — наличие всевозможного игрового и дидактического материала для сенсорного развития, конструктивной, 
изобразительной и музыкальной деятельности, развития мелкой моторики, формирования представлений о самом себе, 
организации двигательной активности и др.;

 доступность — расположение игрового и дидактического материала в поле зрения ребенка (низкая мебель, открытые шкафы);
 крупномасштабность игрушек - соразмерность самому ребенку или кукле.
 оптимальность - разумный оптимум в насыщении среды материалами и игрушками;
 цветовой дизайн - эстетичность, преобладание в группе 3-х основных цветов и оттенков;
 сочетание  новизны и  традиций  -  отсутствие  увлечения  материалами  «нового поколения»,  сбалансированный подбор, 

ориентация на большую развивающую ценность;
 трансформируемость - материалы и оборудование легко перестраиваются, являются многофункциональными, по отношению 

к каждому виду деятельности рассматриваются с точки зрения их размещения целостно;
 полоролевая  специфика  -  обеспечение  среды  как  общими,  так  и  специфичными  играми,  игрушками,  материалами  для 

мальчиков и девочек.

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  раннего  возраста

Ознакомление и расширение 
впечатлений о предметах, 
обладающих различными 
свойствами и возможностями 
превращений.

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-забавы
Русские   народные   дидактические   игрушки,  выполненные    в    народном    стиле    (кольца 
большого    размера,    матрешки,    деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики. 

Основы музыкального Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, 
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развития. Обогащение слуховых 
ориентировочных  реакций
звучаниями различных 
инструментов.

деревянные ложки, шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, молоточки, 
озвученные образные игрушки).  Атрибуты для музыкально-ритмических движений (платочки, цветные 
ленты, цветы, кокошники и др.).
Магнитофон и фонотека с записями детской классической и народной музыки, детских песен. 
Игрушки, в которых используются разные принципы извлечения звука. 

Развитие основ театрализованной 
деятельности

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных видов, шапочки-маски сказочных 
персонажей; перчаточные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для фланелеграфа. 
Настольный, пальчиковый и др. театры.
Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, 
банты, кепки, фуражки, жилетки, рубахи, кушаки.

Развитие мелкой моторики Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; пластиковые бутылки с закручивающимися 
крышками; мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; веревки для завязывания узлов; 
ленты на основе для завязывания бантов

Развитие основ изобразительной 
деятельности

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, карандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги 
разной фактуры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; пластилин.

Формирование умения
узнавать предметы на ощупь
и называть их. Расширение
представлений об окружающем, 
знакомство со  сказкой.

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строительства и фигурки людей и животных к ним. 
«Живые картины»   (пособие)   на   темы:   «Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; сюжеты из 
жизни детей.  Фильмоскоп с набором кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    Картины    и    
картинки (сюжетные, предметные).
Игрушки из различных материалов - дерева, камня,   глины,   металла,   разных   по   фактуре тканей и 
т.п.
Книги с большими предметными картинками. Подушки, ковер.

Развитие двигательной 
деятельности

Горка  со ступенями и пологим спуском.
Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, каталки-гремушки, трехколесные велосипеды, 
коляски и тележки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи разных размеров.

Развитие сенсорных
способностей.
Построение    упорядоченного 
ряда   по    возрастанию    или 
убыванию.

Предметы геометрических форм, различной величины, цвета, из различных материалов.
Емкости разных размеров, с которыми можно производить прямые и обратные действия: положить-
вынуть, открыть-закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, предметы-вкладыши, пазлы, 
доски с плоскими геометрическими вкладышами; объемные  контейнеры с отверстиями; плоские 
геометрические фигуры; объемные геометрические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с 
водой.

Развитие представлений о природе Комнатные растения с широкими, большими листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, 
спатифилиум, бегония, герань и др.); аквариум  с рыбками, фигурки животный приближенные по 
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внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, животных.
Развитие конструктивной 
деятельности

Настольный и напольный конструкторы (деревянный и пластмассовый)

Формирование представлений о 
себе и окружающих

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и мальчик с набором соответствующей одежды); 
картинки (фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с выражением различных 
эмоциональных состояний (грустные, веселые и пр.)

3.2 . Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Инновационная  программа дошкольного 
образования «От рождения до школы». Изд 

6е,дополн.

под  редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
Э.М.Дорофеевой

Мозаика-Синтез 2021

Учебно методический комплект «От рождения до 
школы».

 См. Инновационная  
программа дошкольного 
образования «От рождения 
до школы». Изд 6е,дополн.

Стр. 334 -342 2016,2019,2021 г.

Проектирование образовательного процесса

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса не
обходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, 
избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 
достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной централь-
ной темы, 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. Выделение 
основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и 
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть 
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

Культурно - досуговая     деятельность

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Цели и задачи:  

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 
защищенности.

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

Младшая группа   (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 
развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 
чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 
созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 
осуществления самостоятельной деятельности детей.

Средняя группа    (от 4 до 5 лет)
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Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных 
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 
посвященные Новому году, 8 Марта,
Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 
различного содержания (познавательного, спортивного, художествен-
ного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и раз-
вития (в детском саду или в центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой 
культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 
использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 
спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к 
праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 
руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 
чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 
художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
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Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 
использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и   знания в жизни.
Праздники. Расширять  представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке
к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 
основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 
т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции 
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 
музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по  интересам ребенка.

3.3. Психолого – педагогические условия  реализации программы.

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
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• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и 
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 
образовательном учреждении  созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 
стремление узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 
отношения к жизни, дает право
на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и инициативы  
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при 
этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и воображение.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в 
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой
он есть; могут выслушать его и понять.
 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помочь детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 
группе детей.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать

121



возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 
для разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) .
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и
при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 
будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий.
Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 
взрослые создают для этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким 
образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 
произведений. 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 
полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
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С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее  типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 
устанавливать взаимосвязь между игрой и  другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 
обучения, сколько самоценной деятельностью детей.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, 
одевания, подготовки к празднику и т. д.
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу.
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Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 
дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в
ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 
варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
• организовывать  выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься
разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
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Создание условий  для физического развития.
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 
стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь
возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 
предоставлять достаточно места для двигательной активности).

Взаимодействие детского сада с семьей
Основные цели и задачи:
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 
друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 
их удовлетворения в семье.
Основные направления и формы работы с семьей.

Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 
имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические
ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного
потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 
посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 
с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить 
регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи.
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 
информирование происходит при непосредственном общении
(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 
газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, раз-
нообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 
сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 
инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-
тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 
содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 
для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 
конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 
устаревает,
ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если
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они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 
оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 
стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых 
может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 
семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность.

Проектная деятельность.
 Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 
развитие ответственности, инициативност

3.4. Учебно – методическое сопровождение программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Формирование первичных ценностных представлений,развитие коммуникативных способностей,развитие регуляторных 
способностей,формирование социальных представлений,умений и навыков)

Методические пособия   и конспекты занятий

   

Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа 3-4 года 

Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-нравственное воспитание дошкольников средняя группа  4-5 лет
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Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-нравственное воспитание дошкольников средняя группа  5-6 лет

Абрамова Л.В. Слепцова И.Ф. Социально-нравственное воспитание дошкольников средняя группа 6-7 лет

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми.Основы нравственного воспитания 4-7 лет.

Бердникова А.Г. Как справиться с капризами

Кинтино А.Ж. 15 минут с ребенком

  ФГОС. Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Дорофеева А. Рассказы по картинкам. Великая Отечественная Война в 
произведениях художников. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Великая Отечественная война в произведениях художников»; «Защитники Отечества». Серия «Расскажите детям о...»: достопримечательностях 
Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; Отечественной войне 1812 г. 

Методические пособия    Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Плакаты: «Очень важные профессии». Рассказы по картинкам. Кем быть? Профессии. 

Методические пособия Формирование основ  безопасности

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3- 7 лет).

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).

ФГОС. Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  Демонстрационный материал «Дорожная 
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безопасность»,»История светофора,»Дорожные знаки»

Методические пособия Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года)

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.(4-5 лет

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет)

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

ФГОС. Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Образовательная область «Познавательное развитие»

Методические пособия Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Веракса Н.Е., Веракса А. Н.Проектная деятельность дошкольников.

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)
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 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром

Виноградова С.Ф. Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с детьми. Технологические карты на каждый день по 
программе «От рождения до школы» 

Подготовительная группа Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 года)

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 лет)

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 лет)

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет)

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 
«Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Планеты солнечной системы»; «Бытовая техника»; «Мамы и детки»; «Мебель»; «Музыкальные 
инструменты»; «Одежда». Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 
«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 
«Школьные принадлежности». Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». Серия «Расскажите детям 
о..»: о бытовых приборах; о космонавтике; о космосе, о рабочих инструментах; о транспорте, о специальных машинах; о хлебе

  Занимаемся вместе. Младшая группа. Домашняя тетрадь.

Методические пособия Формирование элементарных математических представлений 

Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 5-6 лет. Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 4-5 
летНовикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 3-4 года
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Новикова В. П. Математика в детском саду. Сценарии занятий: 6-7 лет

 Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3-4 года)

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа (4-5 лет)

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа (5-6 лет)

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

 

Электронные образовательные ресурсы Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» (старшая гр.)

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» (подгот.гр.)

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Рабочие тетради Математика в детском саду: 3-4 года. Математика в детском саду: 4-5 
лет. Математика в детском саду: 5-6 лет. Математика в детском саду: 6-7 лет. Наглядно-дидактические пособия Математика в детском саду. 
Демонстрационный материал: 3-7 лет. Математика в детском саду. Раздаточный материал: 3-5 лет. Математика в детском саду. Раздаточный 
материал: 5-7 лет. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма»; «Цифры»

Методические пособия Ознакомление с миром природы 

Батова И.С. Сезонные прогулки. «Осень». Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет): комплект из 64 тематических карт для 
организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы»

Костюченко М.П. Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа. 

Костюченко М.П. Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа.

Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. «Лето». Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет): комплект из 64 тематических карт для 
организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы»

Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. «Весна». Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет): комплект из 64 тематических карт для 
организации прогулок с детьми на каждый день по программе «От рождения до школы»
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 Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Март-август. Карта-план для воспитателя. Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Март-август. Карта-план для воспитателя. Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Сентябрь-февраль. Карта-план для воспитателя. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

Николаева С. Н.Программа «Юный эколог»: 3-7 лет

Николаева С. Н.Система работы в младшей группе: 3-4 года

Николаева С. Н.Система работы в средней группе: 4-5 лет

Николаева С. Н.Система работы в старшей группе: 5-6 лет

Николаева С. Н.Система работы в подготовительной группе: 6-7 лет

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года)

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» (1 мл.гр)

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» (2 мл.гр), 2013г. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой» (ср.гр)

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят 
деревья»; «Зачем люди ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; 
«Этого не следует делать в лесу»; «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки», «Животные средней 
полосы»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Птицы», «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 
«Садовые цветы»; «Деревья», «Деревья и листья»; «Грибы»; «Овощи»; «Фрукты»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые»; «Времена года» (Зима. 
Весна. Лето. Осень). Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». Серия 
«Мир в картинках»: «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 
«Насекомые»; «Рептилии и амфибии»; «Фрукты»; «Овощи»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые», «Цветы»; «Деревья и листья». Серия «Рассказы по 
картинкам»: «Времена года»; «Весна»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа», «В деревне». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 
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детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 
детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 
ягодах». С.Н. Николаева, Картины из жизни диких животных «Заяц – беляк». С.Н. Николаева, Картины из жизни диких животных «Бурый 
медведь».

 Образовательная область «Речевое развитие»

 Методические пособия

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года)

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года)

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет).

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

ФГОС. Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет
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Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников.  

 Учебно-методические материалы (дидактические пособия)

 Наглядно-дидактические пособия

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один-много»; «Словообразование»; «Ударение». Формирование грамматического строя речи. Согласование 
числительных с существительными. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятия с детьми 2-4 года. Раздаточный материал

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми 4-6 лет.

 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Наглядный дидактический материал. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника (атрибутивный 
словарь).

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». Серия «Рассказы по картинкам»: В деревне, Весна, Времена 
года, Кем быть? Родная природа, Профессии, Мой дом, Защитники отечества, Летние виды спорта.ФГОС.  Рассказы по картинкам. Зимние виды 
спорта.  Рассказы по картинкам. Лето.

 Плакат «Алфавит»,»Веселый алфавит»,»Таблица слогов»

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей младшего дошкольного возраста ( с 3 до 4 лет)

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет)

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)

Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей подготовительной к школе группы (с 6 до 7 лет)

Картины из жизни домашних животных : наглядное пособие с методическими рекомендациями
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года)

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года)

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского сада

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3-4 года

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет)

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет
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Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет)

Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; 
«Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра». Серия «Народное искусство — детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 
дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома». Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 
свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»,« Расскажите 
детям о Московском Кремле». Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 
узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновкая 
игрушка»; «Хохломская роспись». Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка; Городецкая роспись по дереву; Полхов - Майдан; 
Каргополь – народная игрушка; Дымковская игрушка; Хохлома; Гжель; 

Альбомы для творчества Серия «Искусство детям»: Волшебный пластилин; Городецкая роспись; Дымковская игрушка; Филимоновская игрушка; 
Хохломская роспись; Простые узоры и орнаменты; Сказочная Гжель; Тайны бумажного листа; Секреты бумажного листа. 

Методические пособия Музыкальные инструменты

Образовательная область «Физическая культура» 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года)

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет)

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет)

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Наглядно-дидактические пособия Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам» Е. Махлина: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: 
«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». Плакаты: 
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

Развитие детей раннего возраста

Методические пособия 

Веракса Н.Е. Комплексные занятия. Группа раннего возраста. 

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких

Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду 1мл.гр

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». Первая младшая группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации

Небыкова О.Н. Сезонные прогулки. Март-август. Карта-план для воспитателя. Младшая группа (от 2 до 3 лет)

Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование двигательной деятельности на год: игры, гимнастика, фикультминутки, 
развлечения, походы: 32 карты

Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. Сентябрь-ноябрь. 32 карты
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Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. Декабрь-февраль. 32 карты

Недомеркова И.Н. Физическое развитие детей 2-3 лет. Планирование НОД. Технологические карты. Июнь-август. 32 карты.

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду» (1 мл.гр.)

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа раннего развития (2-3 лет)

Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех лет.

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.

Теплюк С. Н. Ребенок от рождения до год

Теплюк С. Н. Ребенок второго года жизни.

Теплюк С. Н. Ребенок третьего года жизни.

Теплюк С.Н. «Игры-занятия с малышами» (2-ой год жизни)

Теплюк С.Н. «Игры-занятия с малышами» (3-ий год жизни)

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Гербова В.В., Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие для 
занятий с детьми 2-3 года

Кудрявцева Е.М., Наглядно-дидактический комплект «Освоение детьми раннего возраста культурно-гигиенических и трудовых навыков»

Алгоритм в картинках. Занимаемся вместе. Ранний возраст. Домашняя тетрадь

Мир вокруг меня. Времена года. Игровой словарь 2-3 год

Методические пособия Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3-4 года) / 
Ред.-сост. В. А. Вилюнова.

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Средняя группа (4-5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Старшая группа (5-6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева.

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6-7 лет)/ Ред.-сост. 

138



В. А. Вилюнова

Наглядно-дидактические пособия Белая К. Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Младшая группа. Белая К. Ю. Основы безопасности.

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Средняя группа. Белая К. Ю. Основы безопасности. 

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Старшая группа. Белая К. Ю. Основы безопасности.

Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа

Психолог в детском саду, мониторинг Методические пособия Архипова Е.Ф. «Ранняя диагностика и коррекция проблем развития»

Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности». Подготовительная групп

Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности»

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет

Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О. «Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний возраст»

Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Программа «Я-Ты-Мы»

Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. Приключения будущих первоклассников. 6 – 7 лет

Куражева Н.Ю. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 5 – 6 лет.

 Найбауэр А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду

Учебно-методические материалы (дидактические пособия) Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.

 Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с детьми 5 – 7 лет.

Психологический тренинг для будущих первоклассников. 
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Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад. Программа, психолого – педагогическое сопровождение, комплексные занятия. 

Сафуанова О.В. Генезис. Индивидуальные особенности детей Консультирование родителей в детском саду.

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. + CD. 

Шапиро Е.И. Особенности эмоционального развития детей от 1 до 3-х лет. Консультации психолога 

Электронные образовательные ресурсы Зинкевич- Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. CD Диск «Чудеса на песке: практика песочной терапии». 
Коррекционно – развивающая работа с детьми. 

Коррекционно – развивающая, семинары- практикумы, релаксационные минутки.

CD Диск «Психологическая работа в ДОУ» Коррекционно – развивающие занятия, консультации

  Методическое обеспечение логопункта

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-
методические рекомендации.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Исправление нарушений речи у дошкольников

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Развиваем речь и мышление дошкольника.

Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 3-4 лет с ОНР.
Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 4-5 лет с ОНР.
Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР.
Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР.

Бардышева Т.Ю. Костыгина В.Н. Упражняем язычок. Звукопроизношение, речевое дыхание, артикуляционная гимнастика и сказки.
Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н.От звука к букве. Коррекция звукопроизношения и обучение чтению детей 5-6 лет.

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи

140



Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические рекомендации.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.
Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Исправление нарушений речи у дошкольников

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Развиваем речь и мышление дошкольника.

Методическое обеспечение коррекционного раздела программы :

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2022.
 Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (ОНР) в соответствии с ФАОП ДО. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.
 Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи ( с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
 Нищева Н. В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.

 Образовательная область « Речевое развитие»

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.

 Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2023.

Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.

Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
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 Нищева Н. В. Тетрадь для средней логопедической группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

 Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.

Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
 Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2023.

Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.
 Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023.
Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
 Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 
[J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ш], [Ж]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [С], [З], дифференциации свистящих и шипящих 
звуков — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и дифференциации звуков [Ц], [Ч], [Ц] — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2023

Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022
Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023
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Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023

Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2023
Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021

Нищева Н. В Веселые дразнилки для малышей. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021

Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022
Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022
Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022

Нищев В. М. Веселая считалки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.

Нищева Н. В. Колыбельные для малышей и малышек. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.

 Нищева Н. В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022
 Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 
живописи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2022.
 Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.

Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
47. Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
 Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных 
сказок. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021.
 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
 Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

Нищева Н.В. Мишуткина школа. Я учусь писать. Прописи для дошкольников (с 5 до 6 лет). 

Нищева Н.В. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Старшая группа. Подготовительная к школе группа. 
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Выпуск 1 (сентябрь – февраль, март - май).

Нищева Н.В. Прописи для дошкольников

 Нищева Н.В. Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с существительными. 

Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.
Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического развития : монография / Н.В. Бабкина. – М. : 
Гуманитарный издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с.

Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.

Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития в период начального школьного обучения / Н.В. 
Бабкина // Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3.

Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – 
СПб. : Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2015.

Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева, 
С.Ю. Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.

Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 
/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1.

Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей 
/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001. 

Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников 
/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000.

Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития 
/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – №

Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. 
Майер. – М. : 
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Пед. общество России, 2014.

Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: 
основные положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18.

Методические пособия, используемые для реализации Программы в части, формируемой участниками образовательного процесса

Никитенко М.Н. парциальная программа «Наш Северный край» 

Князева О.Л., Маханева М.Д Приобщение детей к истокам русской. народной культуры.  Куприна Л.С., Знакомство детей с русским народным 1 
Бударина Т.А. творчеством. Методическое пособие. 



145


	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 г. Кировска
	муниципального бюджетного дошкольного
	образовательного учреждения № 1 г. Кировска
	Основные подходы к формированию Программы.

	2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
	2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	2.3.1.Образовательная деятельность в ДОО включает:
	Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (составлена в соответствии с ФАОП ДО.Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1022)

		2025-03-25T10:31:33+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 1 Г. КИРОВСКА




