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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детский сад комбинированного вида №21 г. Лабинска (далее - 

ДОО), разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), особенностями образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников, на 

основании Федеральной образовательной программы дошкольного образования 

(ФОП ДО), утверждѐнной приказом Минпросвещения РФ от 25.11.2022 № 1028. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Программа отвечает  образовательному запросу современного 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 (далее по тексту выделена 

курсивом). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Обязательная часть Формируемая часть 

Федеральная образовательная 

программа дошкольного 

образования (утверждена 

приказом Минпросвещения 

России от 25 ноября 2022 г. № 

1028, зарегистрировано в 

Минюсте России 28 декабря 2022 

г., регистрационный № 71847 

**Парциальная программа 

«Раннего физического развития 

детей дошкольного возраста» (2-

7лет) под общ.ред. Р.Н.Терехоной, 

Е.Н. Медведевой  

 

 

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, 
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большой и малой Родины; 

‒ Создание единого федерального образовательного пространства 

воспитания и обучения детей от рождения до поступления в 

общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его родителям 

(законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне 

зависимости от места и региона проживания.   

Объем обязательной части  Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема;  части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа, направленная на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

отобранная с учетом приоритетных направлений, климатических особенностей, 

учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и региональных условий и составляет примерно 20 % 

Программы. 

Реализация Программы осуществляется круглогодично и разделена на 2 

периода.  

 I период - с 1 сентября по 31 мая.  

II период (летний) - с 1 июня по 31августа. 

Режим работы МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 

г.Лабинска  – 10,5 при пятидневной рабочей неделе. 

Программа сформирована для групп общеразвивающей направленности, 

как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа реализуется в течение всего периода пребывания детей в 

детском саду. В детский сад принимаются дети от 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в 

составе которой: 

‒ рабочая программа воспитания,  

‒ режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО,  

‒ календарный план воспитательной работы. 

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. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
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Обязательная часть:  

Цель Программы определена в соответствии с п. 14.1 ФОП ДО: 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-

культурных традиций. 

 К традиционным российским духовно-нравственным ценностям 

относятся, прежде всего: жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов 

России.  

Задачи Программы определены с п. 14.2 ФОП ДО: 

 - обеспечение единых для Российской Федерации содержания 

дошкольного образования (далее – ДО) и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО;  

- 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;  

- построение (структурирование) содержания образовательной 

деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

развития;  

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;возможностей; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и 

ответственности; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 - достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
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программ начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Детство является исключительно важным периодом, когда 

закладываются основы физического и психического развития и здоровья 

человека. За последние 10 лет количество детей, имеющих нарушения в 

состоянии здоровья, увеличилось в два раза, а число дошкольников, не имеющих 

таких отклонений, уменьшилось в три раза. В связи с этим необходимо 

организовать разностороннюю деятельность, направленную на сохранение 

здоровья детей, реализацию комплекса воспитательно-образовательных, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий для разных 

возрастных ступеней. Природа изобрела механизмы защиты и самозащиты, и 

задача педагогов заключается в том, чтобы научить детей использовать эти 

природные механизмы, а с помощью специально подобранных средств можно 

подтолкнуть эти механизмы к работе. Огромный потенциал средств и 

методов физической культуры позволяет решать самые разнообразные задачи, 

совершенствовать функции и системы человеческого организма. Важно 

научить ребенка правильно ходить, бегать, прыгать, пользоваться 

разнообразными видами основных жизненно необходимых движений; овладеть 

гимнастическими и танцевальными упражнениями, разнообразными 

подвижными играми; сохранять правильную осанку. 

Парциальная программа «Раннего физического развития детей 

дошкольного возраста» (2-7 лет)под общ.ред.Р.Н.Терехоной, Е.Н. Медведевой 

направлена на формирование и развитие физических способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Программа обеспечивает адаптацию 

детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление 

и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

 Программа «Раннего физического развития детей дошкольного 

возраста» (2-7 лет)под общ.ред.Р.Н.Терехоной, Е.Н. Медведевой 

 

Основная цель программы – методическое обеспечение организации и 

реализации процесса раннего   физического   развития   детей   дошкольного 

возраста посредством целенаправленного многолетнего воздействия на 

организм средствами физической культуры, создание у детей устойчивой 

мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

Задачи: 

– сохранять и укреплять здоровье детей; 

– формировать привычку к здоровому образу жизни; 

– осуществлять профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата, зрения, простудных заболеваний; 
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– формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; 

– прививать культурно-гигиенические навыки; 

– оздоравливать организм посредством формирования навыка 

правильного дыхания; 

– способствовать формированию психологического здоровья у 

дошкольников; 

– способствовать осознанию и осмыслению собственного «я», 

преодолению барьеров в общении, формированию коммуникативных навыков; 

– развивать внимание, сосредоточенность, организованность, 

воображение, фантазию, умение управлять своими поступками, чувствами; 

– гармонизировать физическое развитие детей; 

– совершенствовать двигательные навыки и физические качества; 

– повышать функциональные резервы систем организма; 

– улучшать общую физическую работоспособность; 

– повышать неспецифическую сопротивляемость; 

– воспитывать и закреплять навыки правильной осанки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС и п.14.3 ФОП ДО принципами 

формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возрастов), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных 

представителей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в 

воспитании детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также 

педагогических работников (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 ребёнка в различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на 
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повышение результативности и качества дошкольного образования. 

Подходами к формированию программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность (непосредственно 

образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-

субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-

педагогику. 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных 

особенностей детей группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе 

предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Формирование образа жизни детей, дающего максимальный вклад в 

формирование здоровья, принято называть здоровым образом жизни. 

Существует ряд критериев здорового образа жизни, к числу которых 

относится гармоничное сочетание биологического и социального в человеке, 

гигиеническое обоснование форм поведения и соблюдение режима труда и 

отдыха, организация системы рационального питания, проведение различных 

закаливающих и раз вивающих упражнений. 

В основу Программы раннего физического развития детей заложены 

следующие принципы: 

– природосообразности – предусматривает отношение к ребенку как к 

части природы, его воспитание в единстве и согласии с природой, 

осуществление образования в соответствии с законами развития детского 

организма, с учетом особенностей физического развития, состояния его 

здоровья; 

– воспитывающего обучения – отражает необходимость создания в 

учебном процессе благоприятных условий для воспитания ребенка, для 

формирования его позитивного отношения к жизни, к знаниям, к самому себе. 

Воспитание и обучение – две стороны единого процесса формирования 

личности; 

– гуманизации педагогического процесса – определяет приоритет не пере- 

дачи знаний и умений, а развития самой возможности приобретать знания и 

умения и использовать их в жизни; 
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– систематичности и последовательности – предполагает такой 

логический порядок изучения материала, при котором знания опираются на 

ранее полученные; 

развивающего обучения – не только приобретаются знания, формируются 

умения, но и развиваются все познавательные психические процессы, связанные 

с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также 

волевые и эмоциональные процессы, то есть развивается личность ребенка в 

целом. Развивающий эффект обучения достигается лишь тогда, когда оно 

сориентировано на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский). Как 

правило, знаниями в этом случае ребенок овладевает при незначительной 

помощи со стороны взрослого. Педагог должен помнить, что «зона 

ближайшего развития» зависит не только от возраста, но и от индивидуальных 

особенностей детей; 

– индивидуального подхода – ориентирует педагога на учет 

индивидуальных особенностей детей, связанных с темпами их биологического 

созревания, уровнями физического развития и двигательной подготовленности; 

– научности – подразумевает подкрепление всех оздоровительных 

мероприятий научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

– комплексности педагогических процессов – выражается в 

непрерывности процесса оздоровления и предполагает тесное взаимодействие 

педагогов, психологов и медицинских работников; 

– концентрического (спиралевидного) обучения – заключается в 

повторяемости тем во всех возрастных группах и позволяет применить 

усвоенное и познать новое на следующем этапе развития; 

– комплексности и интегративности – включает решение 

оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и 

всех видов деятельности; 

– связи теории с практикой – формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни; 

– индивидуально-личностной ориентации воспитания – предполагает, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. 

Педагог, опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его 

развитие, намечает пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима; 

– доступности – позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок; 

– успешности – заключается в том, что на этапе формирования здоровья 

ребенок получает задания, которые он способен успешно выполнить; 

– коммуникативности – помогает воспитать у детей потребность в 

общении, в процессе которой формируется социальная мотивация здоровья; 

– результативности – предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы; 

– гуманизма – определяет общий характер отношений воспитателя и 

воспитанников. Ребенок представляет собой главную ценность со своим 
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внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, 

возможностями и особенностями; 

– гуманизации – включает оказание помощи в становлении личности 

ребенка, саморазвитии, смягчение напряженности, восстановление экологии 

человека, его душевного равновесия; 

- культуросообразности – предусматривает максимальное использование 

культуры той среды, в которой находится ребенок; 

– целостности и единства – определяет внутреннюю неразрывность 

содержания и средств его представления. Человек – целостная система с 

единством психофизического, социального и духовно-нравственного 

компонентов, воздействующих друг на друга; 

– непрерывности оздоровительного воспитания – включает постоянное 

совершенствование личности в различных аспектах жизнедеятельности; 

- достаточности, который можно охарактеризовать как «все хорошо в 

меру» 

 

1.1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста всех групп, функционирующих в ДОУ в 

соответствии с Уставом. 

 

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 Федеральной 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. 

Возрастные особенности развития дошкольников  

Первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
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объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, 

что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей 

появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

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

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят 

к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более 

форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
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целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая  сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка   характеризуется   

позитивными   изменениями   мелкой   и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа 

Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
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деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художествен-ному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
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природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов,

 если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

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

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей 

о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений):   представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные 

причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы 

их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
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чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная 

речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (дети от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 
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правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

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

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, 

но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными     

предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей  

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 г. Лабинска посещают 

дети с ограниченными           возможностями здоровья. 

 

Характеристики особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Дети с тяжелым нарушением речи (ТНР) 

Тяжёлое нарушение речи (ТНР) - сложное речевое расстройство, при 

котором у детей с нормальным слухом и первично сохраненным интеллектом 

отмечаются позднее начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, 

дефекты произношения и фонемообразования. Эти проявления в совокупности 

указывают на системное нарушение всех компонентов речевой деятельности. 

Общее речевое недоразвитие сказывается на формировании у детей 

интеллектуальной, сенсорной и волевой сфер. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обуславливает наличие вторичных дефектов. Так, обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями 

(сравнения, классификации, анализа, синтеза, дети отстают в развитии 

словесно-логического мышления, с трудом овладевают мыслительными 

операциями. 

Общее недоразвитие речи имеет разную степень выраженности: от полного 

отсутствия речевых средств общения до развернутой речи с элементами 

фонетического и лексико- грамматического недоразвития. Исходя из 

коррекционных задач, Р. Е. Левиной была предпринята попытка сведения 

многообразия речевого недоразвития к трем уровням. Каждый уровень 

характеризуется определенным соотношением первичного дефекта и вторичных 

проявлений, задерживающих формирование речевых компонентов. Переход от 

одного к другому характеризуется появлением новых речевых возможностей. 

Первый уровень речевого развития - характеризуется почти полным 

отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их 

развитием в тот период, когда у нормально развивающихся детей речь 

оказывается уже полностью сформированной. 

У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, активный 

словарь состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных 

слов, звукоподражаний и звуковых комплексов. Слова и их заменители 

употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий, 

причем они используются в самых разных значениях. Дети широко пользуются 

паралингвистическими средствами общения - жестами, мимикой. В речи 

отсутствует морфологические элементы для передачи грамматических 
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отношений. Речь ребенка понятна лишь в конкретной ситуации. 

Второй уровень речевого развития - Р. Е. Левина указывает на возросшую 

речевую активность детей. У них появляется фразовая речь. На этом уровне 

фраза остается искаженной в фонетическом и грамматическом отношении. 

Словарь более разнообразный. В спонтанной речи детей отмечаются уже 

различные лексико-грамматические разряды слов: существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия, местоимения, некоторые предлоги и союзы. Дети 

могут ответить на вопросы по картинке, связанные с семьей, знакомыми 

явлениями окружающего мира, но они не знают многих слов, обозначающих 

животных и их детенышей, части тела, одежду, мебель, профессии и т. д. 

Характерным остается резко выраженный аграмматизм. Понимание 

обращенной речи остается неполным, так как многие грамматические формы 

различаются детьми недостаточно. 

Третий уровень речевого развития - характеризуется появлением 

развернутой обиходной речи без грубых лексико-грамматических и 

фонетических отклонений. На этом фоне наблюдается неточное знание и 

употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда 

грамматических форм и категорий языка. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, 

признаки, действия, состояния предметов, страдает словообразование, затруднен 

подбор однокоренных слов. Для грамматического строя характерны ошибки в 

употреблении предлогов к, в, из-под, из- за, между, через, над и т. д., 

Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не 

различают на слух и в произношении близкие звуки, искажают звуковую 

структуру и звуконаполняемость слов. Связное речевое высказывание детей 

отличается отсутствием четкости, последовательности изложения, в нем 

отражается внешняя сторона явлений и не учитываются их существенные 

признаки, причинно-следственные отношения. 

Нарушение связной речи - один из симптомов общего недоразвития речи. 

При пересказе текстов дети с ТНР ошибаются в передаче логической 

последовательности событий, пропускают отдельные звенья, «теряют» 

действующих лиц. 

Рассказ - описание малодоступен для них. Отмечаются значительные 

трудности при описании игрушки или предмета по плану, данному логопедом. 

Обычно дети подменяют рассказ перечислением отдельных признаков или 

частей объекта, при этом нарушают всякую связность: не завершают начатое, 

возвращаются к ранее сказанному. 

Творческое рассказывание детей с ТНР даётся с большим трудом. Дети 

испытывают  серьезные затруднения в определении замысла рассказа, в 

изложении последовательного развития сюжета. Нередко выполнение 

творческого задания подменяется пересказом знакомого текста. Экспрессивная 

речь детей может служить средством общения, если со стороны взрослых 

оказывается помощь в виде вопросов, подсказок, суждений. 

В редких случаях дети бывают инициатором общения, они не обращаются 

с вопросами к взрослым, игровые ситуации не сопровождают рассказом. Все 
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это тормозит процесс развития связной речи и требует целенаправленной 

коррекционно-педагогической работы. 

Четвертый уровень речевого развития - представлен в работах Т. Б. 

Филичевой, характеризуется отдельными пробелами в развитии лексики 

кажутся несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный материал 

воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила грамматики 

не усваиваются. 

Понимание структуры ТНР, причин, лежащих в его основе, понимание 

соотношения первичных и вторичных нарушений необходимо при направлении 

детей в специальные учреждения, выборе адекватных коррекционных 

мероприятий, предупреждении нарушений чтения и письма в начальной школе. 

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

Особенностью детей с задержкой психического развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических функций.

  

Дети дошкольного возраста с задержкой психического развития 

характеризуются недостаточным развитием восприятия, неспособностью 

концентрировать внимание на существенных (главных) признаках объектов. 

Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей 

отсутствует патологическая инертность психических процессов. Такие дети 

способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить 

усвоенные умственные навыки в другие сходные ситуации. С помощью 

взрослого дети с задержкой психического развития могут выполнять 

предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, хотя 

и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность 

действий, недостаточная выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкая продуктивность деятельности. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, 

естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 

важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой 

психического развития отличаются, как правило, эмоциональной 

неустойчивостью, они с трудом приспосабливаются к детскому коллективу, им 

свойственны резкие колебания настроения. На первый план в развитии таких 

детей выступает замедленность становления эмоционально-личностных 

характеристик. 

Возрастные психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития: 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
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концентрация, трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах, времени и пространстве; 

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 

не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу; 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 

- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

- не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика – в школе 

он будет играть, а не учиться; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; не сформированны все структурные компоненты 

учебной деятельности; испытывают трудности при выполнении заданий, 

связанных на развитие мелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное; несоответствие между уровнем наглядно действенных операций 

и словеснологического мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Значимые для разработки и реализации обязательной части Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, значимы в равной степени и для части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

1.2. Планируемые результаты реализации и освоения Программы 

Обязательная часть: 

Ф

ОП 

ДО/пп 

Возраст QRк

од 
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15.

1 

в младенческом возрасте, 

к одному году 

 
15.

2 

в раннем возрасте, 

к трем годам 

 
1

5.3 

в дошкольном возрасте: 

15.

3.1 

к четырем годам 

 
15.

3.2 

к пяти годам 

 
15.

3.3 

к шести годам 

 
15.

4 

на этапе завершения освоения 

Программы (к концу дошкольного возраста) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют  

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. В предлагаемой программе раннего 

физического развития они разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к освоению образовательной области «Физическое развитие». 

Результаты физического развития в раннем возрасте: 

– ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-1-году.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-1-году.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-3-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-3-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-4-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-4-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-5-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-5-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-6-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-6-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-на-этапе-завершения-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-на-этапе-завершения-.pdf
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действий; 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых  ребенок воспроизводит   действия   

взрослого; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

– у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры физического развития на этапе завершения 

дошкольного образования: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, в 

том числе двигательной; способен выбирать себе род занятий, участников по 

подвижным играм; 

– ребенок обладает установкой положительного отношения к 

двигательной активности; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных подвижных играх; способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты во время подвижных игр; 

– ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

двигательной деятельности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в двигательной деятельности; может 

соблюдать правила безопасного поведения во время физических упражнений и 

подвижных игр, правила личной гигиены; 

– осознает пользу занятий физической культурой, ее роль в сохранении и 

укреплении здоровья; 

– осознает необходимость здорового образа жизни, стремится к нему; 

– владеет гимнастическими упражнениями; 

– у ребенка сформировано целостное восприятие своих потенциальных 

возможностей. 

В целом, к основным показателям эффективности освоения Программы 

относятся: 

– снижение показателей заболеваемости детей; 

– повышение показателей развития физических качеств; 

– устойчивые показатели психоэмоционального благополучия детей. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

детей 

Педагогическая диагностика в МДОБУ – это особый вид 

профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и 
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особенности развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Таким образом, педагогическая диагностика является основой для 

целенаправленной деятельности педагога, начальным и завершающим этапом 

проектирования образовательного процесса в дошкольной группе. Ее функция 

заключается в обеспечении эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее 

проведения определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей, 

которая осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики. Данное положение свидетельствует о том, что педагогическая 

диагностика не является обязательной процедурой. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

- планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

- целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей и 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- освоение     Программы    не      сопровождается       проведением 

промежуточных  аттестации и итоговом аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

на основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: проведение на 

начальном этапе  освоения ребёнком образовательной программы в зависимости 

от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой 

(заключительная, финальная диагностика). При проведении диагностики на 
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начальном этапе учитывается адаптационный период пребывания ребёнка в 

группе. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет 

выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

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

При необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно- эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребёнка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог 

отмечает особенности проявления ребёнком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на 

успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень 

устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет 

определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и 

взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов 

наблюдения может являться карта развития ребёнка. Педагог может составить 

её самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и 

критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу 

выявить и проанализировать динамику в развитии ребёнка на определенном 

возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса 

к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях 

окружающей действительности и другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребёнка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в 
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процессе анализа качественные характеристики существенно дополнят 

результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 

(изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- 

психологи, психологи). Участие ребѐнка 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 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

При реализации Программы предусмотрена педагогическая диагностика 

(мониторинг) физического развития и сформированности двигательных 

навыков детей. Согласно ФГОС ДО, такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

– В соответствии со спецификой деятельности Центров раннего 

физического развития мониторинг дополняется сведениями, полученными в 

результате применения аппаратно-программного комплекса для скрининг-

оценки уровня психофизиологического здоровья, функциональных и адаптивных 

резервов организма «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Обязательная часть Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Ф

ОП 

ДО, 

пп/  

Возраст/группа QR -

код 

1

8.1 

от 2 месяцев до 1 года/ 

младенческая группа 

 
1

8.2 

1-2 года/группа раннего возраста  

1

8.3 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
1

8.4 

3-4 года/ 2 младшая группа  

1

8.5 

4-5 лет / средняя группа 

 
1

8.6 

5-6 лет/ старшая группа  

1

8.7 

6-7 лет / подготовительная группа 

 
1

8.8 

решение совокупных задач 

воспитания  

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Ф

ОП 

ДО, 

пп/  

Возраст/группа QR -

код 

1

9.1 

от 2 месяцев до 1 года/ 

младенческая группа 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-м.-1-год-1.pdf
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1

9.2 

1-2 года/группа раннего возраста  

1

9.3 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
1

9.4 

3-4 года/ 2 младшая группа  

1

9.5 

4-5 лет / средняя группа 

 
1

9.6 

5-6 лет/ старшая группа  

1

9.7 

6-7 лет / подготовительная группа 

 

1

9.8 

решение совокупных задач 

воспитания 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Ф

ОП 

ДО, 

пп/  

Возраст/группа QR -

код 

2

0.1 

от 2 месяцев до 1 года/ 

младенческая группа 

 
2

0.2 

1-2 года/группа раннего возраста  

2

0.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
2

0.4 

3-4 года/ 2 младшая группа  

2

0.5 

4-5 лет / средняя группа 

 
2

0.6 

5-6 лет/ старшая группа  

https://iro23.ru/?page_id=45037
https://iro23.ru/?page_id=45037
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-год.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-год.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
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2

0.7 

6-7 лет / подготовительная группа 

 
2

0.8 

решение совокупных задач 

воспитания 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Ф

ОП 

ДО, 

пп/  

Возраст/группа QR -

код 

2

1.1 

от 2 месяцев до 1 года/ 

младенческая группа 

 
2

1.2 

1-2 года/группа раннего возраста  

2

1.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
2

1.4 

3-4 года/ 2 младшая группа  

2

1.5 

4-5 лет / средняя группа 

 
2

1.6 

5-6 лет/ старшая группа  

2

1.7 

6-7 лет / подготовительная группа 

 
2

1.8 

решение совокупных задач 

воспитания 

 

  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Ф

ОП 

ДО, 

пп/  

Возраст/группа QR -

код 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
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2

2.1 

от 2 месяцев до 1 года/ 

младенческая группа 

 
2

2.2 

1-2 года/группа раннего возраста  

2

2.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
2

2.4 

3-4 года/ 2 младшая группа  

2

2.5 

4-5 лет / средняя группа 

 
2

2.6 

5-6 лет/ старшая группа  

2

2.7 

6-7 лет / подготовительная группа 

 
2

2.8 

решение совокупных задач 

воспитания 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа раннего физического развития детей включает в себя 

следующие виды подготовки: физическую, техническую (базовые навыки 

универсального характера), психологическую, теоретическую. 

Физическая подготовка – это организованный процесс, который 

направлен: 

– на всестороннее развитие организма занимающихся – укрепление 

опорно-связочного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

совершенствование деятельности вегетативной и центральной нервной 

систем; 

– укрепление здоровья и повышение работоспособности; 

– развитие физических качеств, необходимых для успешного освоения 

техники прикладных упражнений, базовых видов спорта и исполнение их с 

требуемым качеством: амплитудой, скоростью, силой и др. 

Для этапа раннего физического развития детей характерна общая 

физическая подготовка, которая по мере взросления ребенка, 

совершенствования функций его организма и спортивной ориентации на 

конкретный вид двигательной деятельности может трансформироваться в 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2м.-1-г.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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специальную. Для эффективного решения задач физической подготовки более 

всего подходит комплексное применение средств и методов с учетом 

возрастных особенностей детей. 

Техническая подготовка детей предполагает освоение и совершенствование 

техники двигательных действий, характерных для конкретного вида 

двигательной деятельности, включенного в программу раннего физического 

развития. 

Психологическая подготовка направлена: 

– на формирование мотивации к занятиям физическими упражнениями; 

– воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; 

– аутогенную, идеомоторную, психомышечную тренировку; 

– совершенствование быстроты реагирования; 

– совершенствование специальных умений и навыков; 

– регулирование психологической напряженности в стрессовых ситуациях; 

– выработку толерантности к эмоциональному стрессу. 

Цель теоретической подготовки – привить интерес к занятиям 

физической культурой, формировать культуру здорового образа жизни, 

умений применять полученные знания в жизни. Главная задача теоретической 

подготовки состоит в том, чтобы научить детей осмысливать и 

анализировать свои действия. Необходимо приучать детей анализировать 

содержание своего общего и двигательного режима, к сбалансированному 

питанию, посещать физкультурно-спортивные мероприятия, изучать технику 

выполнения двигательных действий, смотреть фильмы, мотивирующие на 

организацию здорового образа жизни. Теоретические занятия во всех 

возрастных группах рекомендуется проводить 5–15 мин с использованием 

наглядных дидактических материалов. Эти занятия органически связаны с 

физическим, техническим, психологическим видами подготовки. На 

практических занятиях следует дополнительно разъяснять занимающимся 

отдельные вопросы техники упражнений, методики обучения, правил 

соревнований. 

Примерное содержание занятий по теоретической подготовке: 

1. Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической культуре 

и спорте, их роль и значение в общем развитии и культуре человека. 

Классификация средств физического воспитания и видов спорта. 

2. История развития и современное состояние базовых видов спорта. 

История развития гимнастических дисциплин, легкой атлетики, борьбы, 

плавания и других видов спорта. Достижения российских спортсменов в 

различных видах спорта. 

3. Строение и функции организма человека. Краткие сведения об опорно-

мышечном аппарате (кости, суставы, мышцы), строение и функции 

внутренних органов, органов дыхания и кровообращения, органов пищеварения 

и нервной системы. Влияние физических упражнений на развитие и состояние 

органов и систем организма. 

4. Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке. Методика 

развития двигательных качеств: ловкости, гибкости, быстроты, прыгучести, 
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силы, выносливости и равновесия. Правила построения и проведения 

комплексов по общей физической подготовке. 

5. Основы техники выполнения физических упражнений. Принципы, этапы. 

Ошибки, их предупреждение и исправление. 

6. Особенности проведения тренировочных занятий. 

7. Психологическая подготовка к тренировкам. 

8. Основы музыкальной грамоты. Значение музыки для развития человека. 

Понятие о содержании и характере музыки. Свойства музыкального звука. 

Метр, такт, размер. Ритм и мелодия музыки. Темп, музыкальная динамика, 

регистровая окраска. Жизнь и творчество композиторов-классиков. 

Прослушивание и обсуждение музыкальных иллюстраций. 

Режим, питание и гигиена при занятиях физической культурой. Понятие о 

режиме, его значение в жизнедеятельности человека. Рекомендации к режиму 

дня детей различного возраста. Питание, его значение в сохранении и 

укреплении здоровья. Понятие об обмене веществ, калорийности и усвоении 

пищи, энергозатраты при физических нагрузках. Рекомендации по питанию. 

Понятие о гигиене отдыха и занятий спортом. Личная гигиена. Гигиена одежды 

и обуви. 

9. Меры профилактики травматизма, первая медицинская помощь. 

Краткая характеристика травм и их причины. Профилактика травматизма. 

Правила оказания первой доврачебной помощи. Понятие о здоровье и болезни, 

причины заболеваний, меры профилактики. Закаливание как одна из 

действенных мер профилактики заболеваний. 

Наглядные дидактические материалы по темам теоретической 

подготовки включены в учебно-методическое обеспечение Программы. 

 

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 и 

индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных 

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у 

педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности 

форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к 

конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода 

«Ситуация». Суть данной технологии заключается в организации развивающих 

ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у 

них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают 

свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в 

общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, 

помощником, консультантом детей и выполняет свою профессиональную 

миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие 
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ситуации могут отличаться по форме организации (например, это могут быть 

сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, 

праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, 

они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, или «шаги»:  

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

внутренней потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. 

Дети фиксируют свою «детскую» цель.  

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

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, 

умения и способности детей, необходимые им для нового «открытия».  

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

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с 

затруднением в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт 

фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы вопросов 

(«Смогли?» — «Почему мы не смогли?»).  

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

приемы и методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог 

организует построение нового знания и способа действий, которое фиксируется 

детьми в речи и, возможно, в знаках.  

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

(способов интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель 

организует различные виды деятельности, в которых новое знание или способ 

действий используется в новых условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение 

условий, которые позволили добиться этой цели.  

Используемые формы реализации Программы образования в соответствии 

с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В раннем возрасте (1год-3года) 

‒ Предметная деятельность (орудийно-предметные действия–ест ложкой, 

пьет из кружки и др.); 

‒ Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и др.); 

‒ ситуативно-деловое общение со взрослыми эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

‒ двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

‒ игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, 

игры с дидактическими игрушками); 

‒ речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); изобразительная деятельность (рисование, лепка) и 

конструирование из мелкого и крупного строительного материала; 

‒ самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и др.); 
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‒ 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, вне ситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

‒ речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

‒ познавательно - исследовательская деятельность и 

экспериментирование; 

‒ изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

‒ двигательная деятельность (основные виды движений, 

общеразвивающие и спортивные упражнения, подвижные и элементы 

спортивных игр и др.); 

‒ элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

‒ музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания 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: 

‒ информационно-рецептивный метод– предъявление информации, 

организация действий ребёнка 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); 
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‒ 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 мячом и др.); 

‒ предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

др.); игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и др.); 

‒ коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, 

видеофильмы и др.); познавательно-исследовательской и экспериментирования 

(натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и др.); 

‒ чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудио книги, иллюстративный материал); 

‒ трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

‒ продуктивной (оборудование и материалы для  

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

‒ музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования 

важноезначениеимеетпризнаниеприоритетнойсубъективнойпозицииребенкавоб

разовательномпроцессе.  

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: 

интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным 

объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание заниматься 

той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании 

продуктов деятельности. Выбор педагогом форм, методов, средств реализации 

Программы образования, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач 

воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами 

обязательной части Программы. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

‒ Согласно п. 24.1 ФОП ДО 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. 

Согласно п. 24.2 ФОП ДО образовательная деятельность организуется как 

совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. 

В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их 

образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько 

вариантов совместной деятельности: 

1) совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с 

ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и 

педагог – равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

который на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от 

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 

деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры 

детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, 

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным 
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видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической 

диагностики. На основе полученных результатов организуются разные виды 

деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их организации 

педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог 

использует образовательный потенциал каждого вида деятельности для 

решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности 

дошкольников. Среди них выделяются простые, составные и комплексные 

формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств 

и посвящены, как правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа,  

• рассказ,  

• эксперимент,  

• наблюдение,  

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе 

педагога) 

 Составные формы состоят из простых форм, представленных в 

разнообразных сочетаниях. К составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерские, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) 

простых и составных форм. К комплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре 
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закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, 

формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне 

игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, 

диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как 

форма организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего 

развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, может включать: 

‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание 

картин, иллюстраций; 

‒ практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению 

культурно -гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм 

поведения и другие); 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

‒ трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

‒ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

‒ продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

‒ оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 



 40 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

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

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, 

наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

другими. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, 

тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог 

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, 

желаний детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного 

возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

‒ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

‒ подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

‒ экспериментирование с объектами неживой природы; 

‒ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

‒ элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

‒ свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

‒ проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

может включать: 

‒ элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой 

комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; 

изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

‒ проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников 

(кукольный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; 

спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 
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‒ игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, 

музыкальные и другие); 

‒ опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

‒ чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей 

лучших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов 

и так далее; 

‒ слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

‒ организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин 

классиков и современных художников и другого; 

‒ индивидуальную работу по всем видам деятельности и 

образовательным областям; 

‒ работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности. 

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»; 
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• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в 

интеграции содержания образовательных областей «Физическое развитие», 

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

развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, демонстрационных материалов для организации 

конструкторской деятельности детей в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический 

материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для 

формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое 

оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия 

которого способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой 

деятельности детей в интеграции содержания образовательных областей 

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

развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

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

«Социально-коммуникативное развитие»;  

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

литературу для детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-

эстетическое воспитание, формирование общей культуры, освоение разных 

жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 

интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»; 

• центр уединения предназначен для снятия психо - эмоционального 
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напряжения воспитанников; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) в интеграции содержания образовательных областей 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает 

самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог 

может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятельность 

детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-

развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные 

практики. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

разных видов детских инициатив: 

‒ в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

‒ в продуктивной – созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

‒ в познавательно-исследовательской практике – как субъект 

исследования (познавательная инициатива); 

‒ коммуникативной практике – как партнер по взаимодействию и 

собеседник (коммуникативная инициатива); 

‒ чтение художественной литературы дополняет развивающие 

возможности других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или 

предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная 

литература и другое. 

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. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на 

собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство 

защищенности, комфорта, положительного самоощущения. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не 

пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним и правдивым. Когда 

взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в 

ДОО, и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 
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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. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие 

условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного 

опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, 

умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и 

желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые 

способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска 

новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня 

пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, 

использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат 

деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно 

использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её 

дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, 

активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 
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использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому 

ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление 

ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 

возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства 

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

и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, 

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, 

осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

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

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С 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). 

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, 
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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. 

Согласно п. 25.8 ФОП ДО для поддержки детской инициативы педагоги 

используют ряд способов и приемов: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости 

оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка 

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении 

и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. 

Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению 

взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него 

основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать 

способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится 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 
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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. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают с обязательной частью Программы. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями обучающихся. 

Согласно п. 26.1 ФОП ДО, главными целями взаимодействия 

педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся дошкольного 

возраста являются: 

 Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО 

с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в 

условиях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 
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партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Согласно п. 26.4 ФОП ДО, построение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) должно придерживаться следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в 

соответствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и 

воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в 

группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть 

предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями 

(законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при 

взаимодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, 

потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении 

взаимодействия необходимо учитывать особенности и характер отношений 

ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью 

(преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Согласно п. 26.5 ФОП ДО, 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; 
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2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического 

и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; информирование об 

особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; условиях 

пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 

участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое 

и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня 

ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной 

активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное 

общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 
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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). 

  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). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов 

и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни 

(недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические 

гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, 

ширмы, папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы 

и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком 

(с учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 
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просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с обязательной частью 

Программы. 

 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее 

– КРР) 

Муниципальное  дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 21 города Лабинска обеспечивает 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, нарушениями интеллектуального развития, речи. 

Первоочередной задачей по оказанию квалифицированной коррекционной 

помощи является - охрана и укреплении их физического, психологического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающей работы: 

 Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Оказание помощи детям этой категории в освоении Программы 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом (или) 

и психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - 

педагогической помощи детям с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями территориального органа психолого-медико-педагогической 

комиссии). 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 
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Задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

 Развитие социально-адаптивных качеств; 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

 Формирование у детей общей культуры; 

 Создание современной предметно – пространственной среды, 

комфортной для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива. 

Организация образовательного процесса в группах МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №21 г.Лабинска компенсирующей  направленности 

строится на соблюдении следующих позиций: 

o проведение и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОУ 

(учителем - логопедом, учителем – дефектологом, педагогом - психологом) 

воспитателями. 

o Содержанием работы психолого-педагогического консилиума (далее - 

ППк) МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 г.Лабинска. 

 

Содержание работы психолого-педагогический консилиума в МДОБУ 

 

1. ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 г.Лабинска, договором 

между учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника, договором между ППк и Центром диагностики и 

консультирования  г.Лабиска. 

1. Состав ППк: старший воспитатель – председатель консилиума, 

специалисты ДОУ,  воспитатели. 

Целью ППк является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

Задачами ППк образовательного учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности 
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специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. 

Обследование проводится специалистом ППк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования, каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Индивидуальные программы 

хранятся у специалистов. 

Заседания ППк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся 

под руководством председателя. Председатель ППк ставит в известность 

родителей (законных представителей) и специалистов ППк о необходимости 

обсуждения проблемы ребенка и организует подготовку и проведение 

заседания ППк. 

На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные 

рекомендации реализуются только с их согласия. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ППк и заявлению 

родителей (законных представителей) 

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, 

адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при 

необходимости углубленной диагностики и/или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ППк рекомендуют родителям (законным 

представителям) обратиться в территориальный орган психолого- 

педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

Целевые группы обучающихся для оказания им адресной 

психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

Согласно п. 27.8. ФОП ДО в образовательной практике определяются 

нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им 

адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

- с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 
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установленном законодательством Российской Федерации; 

- обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся под 

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); часто болеющие 

дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребенком в 

посещении ДОО; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

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

признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

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

(безнадзорные беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные 

таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных 

факторов риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, 

неустойчивая или крайне низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОО осуществляется в ходе всего 

образовательного процесса, во всех видах и формах деятельности, как в 

совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно- развивающих групповых (индивидуальных) занятий. Строится 

дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития, и предусматривает индивидуализацию психолого-

педагогического сопровождения. 

 КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе, часто 

болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4-х недель), 

специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), стремление 

постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся под диспансерным 

наблюдением, в том числе, часто болеющих детей, старшего дошкольного 

возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - 

сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются 

сложности в освоении программы и социальной адаптации (п.28.6. ФОП ДО). 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе, часто болеющими детьми на дошкольном уровне 

образования (п.28.6.1 ФОП ДО): 
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коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов; снижение тревожности; 

помощь в разрешении поведенческих проблем; 

создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном 

уровне  образования (п. 28.7. ФОП ДО): 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс 

и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия 

поддержки и развития одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях семенного 

воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим собой; 

формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; организация предметно-развивающей, обогащённой 

образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе 

заключения ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования (п. 28.8. ФОП ДО): 

развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности 

к сверстнику, его эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих 

вследствие попадания в новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к 

ребёнку. Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных 

граждан, обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в 

Российской Федерации, рекомендуется организовывать с учётом особенностей 

социальной ситуации каждого 

ребёнка персонально. 
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Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. 

В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и общей 

дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР может быть осуществлено 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

Согласно п. 28.9. ФОП ДО к целевой группе обучающихся «группы риска» 

могут быть отнесены дети, имеющие проблемы с психологическим здоровьем; 

эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы 

(грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря 

аппетита); проблемы общения (стеснительность, замкнутость, излишняя 

чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и 

поведения, на дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, 

эмоционально- волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; совершенствование способов 

саморегуляции. 

Включение ребёнка из «группы риска» в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей 

(законных представителей). 

Надо сказать, что в ДОО нет детей с ОВЗ, детей-инвалидов и детей с ООП, 

относящихся к другим целевым группам обучающихся, которым требуется 

включение в программы психолого-педагогического сопровождения, с которыми 

требуется проведение КРР (нет таких категорий, подтверждённых 

документально). Но при их наличии или появлении в ДОО пед.коллектив готов 

вести соответствующую работу в рамках Федеральной образовательной 

программы (согласно п.27-28 ФОП ДО)
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2.7. Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) 

Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде1. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского общества. Традиционные ценности – это 

нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, 

передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской 

гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России2. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к 

традиционным ценностям российского общества – жизнь, достоинство, права и 

свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России3. 

Программа определяет содержание и организацию воспитания  детей 

дошкольного возраста, с учетом особенностей данной образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей воспитанников и запросов 

родительской общественности. Программа  определяет цель, задачи, 

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

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 

2 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 

3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных 

ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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планируемые результаты, содержание и организацию воспитательного процесса 

на ступени дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в 

содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

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

направления воспитания 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и 

оздоровительного направления воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех 

субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания 

предполагает социальное партнерство ДОО с другими учреждениями 

образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе 

системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы 

воспитания в ДОО. Программа воспитания соответствует ФОП ДО стр. 172-

189 п. 29. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

парциальной программы Л.В.Коломийченко «Дорогою добра». 
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*Содержание текста в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено в Программе воспитания шрифтом 

«курсив». 

 

Обязательная часть 

Цели и задачи воспитания. 

Согласно п. 29.2 ФОП ДО, общая цель воспитания в ДОО – личностное 

развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий 

для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части РПВ, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников Л.В.Коломийченко 

«Дорогою добра». 

Цель программы: своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и 

качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, 

социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
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Задачи программы (см. Л.В.Коломийченко «Дорогою добра», концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников, (изд. 

«Сфера», 2021г.), стр. 17-25) 

В РПВ выделены следующие направления воспитания: 

 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, 

защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

Родина и природа 

СОДЕРЖАНИЕ 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 

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

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

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

(предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой 

родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в 

благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, 

направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 

 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

Жизнь, милосердие, добро 

СОДЕРЖАНИЕ 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно- смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Семья, дружба, человек и 

сотрудничество 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

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

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

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

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

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает 

программа социального воспитания «Дорогою добра», предполагается формирование базиса 

социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного- к людям, 

бережного- к достояниям культуры как результатам человеческого труда, уважительного 

– к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко всему иному в человеке – 

возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др. Социальное воспитание 

представлено по 3 сферам: когнитивная (познавательные сведения), эмоционально-

чувственная (интересы, потребности), поведенческая (способы взаимоотношений). 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценности познания. Познание 

СОДЕРЖАНИЕ 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

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

деформирует личностное развитие ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

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

миру, людям, природе, деятельности человека. 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Жизнь и здоровье 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

 
 

ТРУДОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 
Труд 

СОДЕРЖАНИЕ 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

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

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

постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

 
 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

ЦЕЛЬ ЦЕННОСТИ 

Способствовать становлению у ребёнка ценностного 

отношения к красоте. 

Культура, красота 

СОДЕРЖАНИЕ 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

 

Согласно пп. 29.2.3.1., 29.2.3.2. ФОП ДО выделяются следующие целевые 

ориентиры воспитания: 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Направлен

ие 

воспитани

я 

Ценности Целевые ориентиры 
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Направлен

ие 

воспитани

я 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к 

близким людям, бережное отношение к 

живому 

Духовно - 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие,  

добро 

Способный понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к 

окружающему миру. Любознательный, 

активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и 

здоровья, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный 

порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в 

доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и 
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Направлен

ие 

воспитани

я 

Ценности Целевые ориентиры 

других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный 

труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к 

творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-

оформительской, музыкальной, словесно-

речевой, театрализованной и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей стране - 

России, испытывающий чувство 

привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Духовно - 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважающий 

традиционные ценности, ценности семьи и 

общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, проявлять 

заботу;  

Самостоятельно различающий 

основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, 

иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; принимающий 

и уважающий различия между людьми. 

Владеющий основами речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов 

и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 

Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. 

Обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье 

и в обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению 
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Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых 

ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных в ФГОС ДО. 

В программе «Дорогою добра» выделены следующие показатели развития 

детей по блокам программы соответственно каждой возрастной группе (см. 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра», концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, (изд. 

«Сфера», 2021г.), стр. 29-105): 

К четырём годам (стр. 29, 31) 

К пяти годам (стр. 37-38, 40, 42-43) 

К шести годам (стр. 49-50, 57-58, 62-63) 

К семи годам (стр. 76-78, 91-92, 99-100, 104-105) 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад, в качестве установившегося порядка жизни ДОУ, определяет 

мировосприятие, гармонизацию интересов и возможностей совместной 

деятельности детских, взрослых и детско- взрослых общностей в пространстве 

дошкольного образования. 

Уклад ДОО - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех участников 

образовательных отношений: руководителя ДОУ, воспитателей и специалистов, 

вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных 

представителей), субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 г.Лабинска является 

звеном муниципальной системы образования г.Лабинска, обеспечивающим 

помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении 

их физического и психического здоровья, развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции речевых нарушений. 

Учреждение имеет 11 групп детей, 4 групп общеразвивающей 

направленности, 1 группу для детей раннего возраста с 2-х до 3-х лет, 6 групп 

компенсирующей направленности. 

Приоритетными направлениями деятельности образовательного 

учреждения являются: художественно - эстетическое и познавательно-речевое 

развитие детей дошкольного возраста. 
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Основными направлениями в работе дошкольного учреждения являются: 

осуществление комплексной коррекционно-воспитательной работы с детьми; 

внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание детей по 

основным ведущим линиям развития; сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка. 

Миссией дошкольного образовательного учреждения является 

гарантированное предоставление качественных образовательных услуг, 

обеспечивающих успешную социализацию ребенка в современном обществе. 

Миссия дошкольного учреждения представляется в формировании новой 

образовательной среды, обеспечивающей раскрытие индивидуально-

психологических особенностей каждого ребенка, успех его личности 

посредством выявления и реализации его потребностей и интересов как основы 

успешного обучения в школе. 

В связи с чем, основной задачей дошкольного образовательного 

учреждения является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для 

максимального развития и оздоровления каждого ребенка, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению. Построение целостной концептуальной 

модели будущего дошкольного учреждения, ориентированного на обеспечение 

равных стартовых возможностей всем дошкольникам в образовании, развитии, 

поддержании и укреплении здоровья. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников. Дети знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного 

воспитательного пространства. Задачи воспитания реализуются в течение всего 

времени нахождения ребенка в детском саду: в процессе НОД, режимных 

моментов, совместной деятельности с детьми и индивидуальной работы. 

Ключевыми моментами уклада МДОБУ детский сад комбинированного 

вида №21 г.Лабинска в воспитании являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства воспитательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Каждая неделя имеет 

свою тему в соответствии с возрастом детей. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Федеральной 

образовательной программе и является единым для ДОУ. 

В МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 г.Лабинска обеспечена 

доступность всех педагогов к информационным образовательным ресурсам. В 

образовательной предметно-пространственной среде используется достаточное 
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количество технических средств. 

 

 Воспитывающая среда МДОБУ 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно- нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, 

направленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и 

ценности воспитания; 

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок 

самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных достижений, 

осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Для полноценного развития воспитанников в МДОБУ создана развивающая 

образовательная среда, отвечающая требованиями ФГОС дошкольного 

образования: игровые зоны и речевые уголки в соответствии с требованиями 

СанПиН и образовательной программы. 

МДОБУ детский сад комбинированного вида №21 г.Лабинска - учреждение 

с многолетней историей, и в тоже время современное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие 

традиции прошлого, осуществляется стремление к современному и 

инновационному будущему. 

Дошкольное учреждение достаточно обеспеченно игрушками, игровым 

материалом, наглядным и дидактическим материалом. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения 

ребенка в детском саду: в процессе воспитательно-образовательной 

деятельности, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Воспитывающая среда, созданная в детском саду, для эффективности 

реализации воспитательных ценностей, является единой, как для реализации 

обязательной части Программы, так и для части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 
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Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 

всего детского сада мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога. 

1. Детская художественная литература и народное творчество 

традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие 

студии, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают 

полноценный опыт социализации детей. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 

мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, а также наставничество над молодыми педагогами, которые 

оказывают консультационную, психологическую, информационную и 

технологическую поддержку своим коллегам в организации воспитательных 

мероприятий и других вопросов. 

4. В детском саду организовано единое с родителями воспитательно-

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Сотрудничество с 

родителями во многом позволяет повысить качество воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению 

дошкольников к культуре своей Родины и своего родного края являются 

многообразные тематические выставки и конкурсы, тематические проекты, 

организуемые в каждой группе дошкольного учреждения и регулярно в рамках 

детского сада. Данная область рассматривается нами как ценность, обладающая 

и художественной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОУ выстраивается с учетом концепции 

духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

включающей в себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель воспитания 

нравственного представления о человеке, на воспитание и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, 

семьи, школы, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 
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поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях: 

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие 

к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлѐнность и настойчивость; 

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, 

духовности религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества. 

 

 Общности (сообщества) МДОБУ 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми еѐ участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 
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отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности разделяют те ценности, 

которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже 

самые  незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между 

отдельными детьми внутри группы сверстников принимала общественную 

направленность; 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт 

общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить 

проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, 

беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают 

влиться в общество сверстников (организованность, общительность, 

отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое 

поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и 

всех взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОУ. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 

Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка для 

выявления и создания условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного воспитания и развития. 

Детско-взрослая общность. 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. 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. 
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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 нашем детском саду обеспечивается возможность взаимодействия 

ребенка как со старшими, так и с младшими детьми, одна из групп нашего ДОУ 

разновозрастная, а также в летний период времени успешно применяется 

практика включения детей из подготовительных в группы детей других 

возрастов. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо 

подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования 

общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с 

младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в 

разновозрастной группе обладает большим воспитательным потенциалом для 

инклюзивного образования. 

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая 

составляющая уклада. Культура поведения взрослых в детском саду 

направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных 

задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой 

группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель соблюдает кодекс нормы профессиональной этики и 

поведения: 

педагог приветствует родителей и детей с улыбкой; 

педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

уважительное отношение к личности воспитанника; 

умение заинтересованно слушать собеседника и 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 требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на идеи и поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в 

структурносодержательной основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной 

составляющей воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, 

конфессиональные и региональные особенности и направлен на формирование 

ресурсов воспитательной программы. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности как субъекта образовательных отношений в Программе 

воспитания. 

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 

познавательное развитие дошкольников предполагает формирование первичных 

представлений о малой родине. 

Главная задача наших педагогов — не только вооружить детей готовыми 

образцами поведения, но и сформировать базовую систему ценностей, основу 

морального, нравственного поведения в течение всей жизни. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении 

всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).  

Её содержание и задачи воспитания представлены в разделах, каждый из 

которых дифференцирован по блокам: 
Раздел программы Блоки 

раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 



 75 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: воспитывать 
уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 
результату их труда; воспитывать чувство родовой чести, привязанности, 
сопричастности к общим делам, любви и уважения к членам семьи; 
воспитывать толерантное отношение к представителям противоположного 
пола, к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого, желание 
проявлять заботу о родных; способствовать становлению чувства 
человеческого достоинства; проявлению бережного отношения к семейным 
реликвиям. 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город (село)» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 
В зависимости от возраста и уровня развития детей: воспитывать 

интерес к истории цивилизации человека; воспитывать чувство восхищения 
достижениями человечества, чувство собственного достоинства, 
ответственность, осознание своих прав и свобод; способствовать 
проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей; 
воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 
родному городу, своей стране; формировать навыки проявления 
уважительного 

отношения к историческим личностям, памятникам истории. 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 
«Культура других народов» 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: воспитывать 

интерес к культуре своего народа и представителей других национальностей; 

вызывать чувства восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, 

литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-

прикладного искусства и др.); способствовать становлению национального 

самосознания, ощущения принадлежности к определённой культуре, 

этнической идентификации; воспитывать чувство национальной 

самоценности, стремления к утверждению себя как носителя национальной 

культуры; воспитывать толерантное, уважительное, доброжелательное 

отношение к людям другой национальности, этноса, расы вне зависимости 

от социального происхождения, вероисповедания, пола, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

«Человек в своём крае» «Родной край» 
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В зависимости от возраста и уровня развития детей: воспитывать 

интерес к истории своего края, города; способствовать становлению 

чувства причастности к истории родного края; воспитывать чувство 

гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к 

краеведческому материалу; воспитывать чувства признательности, 

благодарности, уважения к знаменитым людям своего города, края, его 

труженикам; формировать навыки участия в традиционных событиях 

своего города, проявления бережного, заботливого отношения к 

достопримечательностям города. 

Включённость в программу раздела «Человек в своём крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью 

программы и разрабатывается ДОО самостоятельно в соответствии с 

историческими, краеведческими, национальными и этническими 

особенностями региона. 

 

Формы совместной деятельности в МБДОУ. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного 

возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения 

социальной ситуации развития ребенка работа с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста строится на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения МДОБУ. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада МДОБУ, в котором 

строится воспитательная работа. 

Одним из наиболее важных направлений работы МДОБУ является активное 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательную деятельность и 

связанные с ней формы работы (конкретные дела, проекты и т.д.). Во-первых, 

родители начинают осознавать свою сопричастность к происходящему в группе 

и за еѐ пределами. Во-вторых, присутствие в группе помогает родителям 

преодолеть собственную неуверенность в тех или иных вопросах воспитания, 

найти ответы на волнующие вопросы и, как следствие, приобрести новые 

умения. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
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компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

воспитательно- образовательной деятельности; 

4) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной 

организации: 

• общая лекция об особенностях ребѐнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на 

стенде для родителей; 

• создание   библиотеки   для   родителей,   в   том   числе   периодических 

изданий — методических и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

• семинар-практикум; 

• мастер-класс; 

• круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с 

семьями    воспитанников с точки зрения повышения родительской 

компетентности являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребѐнка в различных ситуациях; 

• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию 

партнѐра по общению и учитывать еѐ, меняя собственный стиль общения; 

обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 

компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьѐй осуществляется в организации на уровне: 

участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного оформления; 

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы 

и развивающей среды, благоустройство участков; 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 
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проект семейного книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля 

для детей силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная 

неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников при реализации РПВ являются едиными, как для реализации 

обязательной части Программы, так и для части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 События МДОБУ 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 

переживаемого в той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу спроектировать работу с группой в целом, с 

подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события 

проектируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы 

ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное 

конструирование, спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня 

Победы с приглашением ветеранов,  и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это помогает каждому педагогу создать тематический творческий проект в 
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своей группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, 

с каждым ребенком. 

Воспитательно-образовательный процесс, непосредственно 

осуществляемый с детьми дошкольного возраста, охватывает весь период 

пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на три основополагающих 

аспекта: непосредственно образовательная деятельность; воспитательно-

бразовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий; свободная (нерегламентированная) 

деятельность воспитанников. 

Рассмотрим воспитательно -образовательную деятельность в режимных 

моментах. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и 

использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей. Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их воспитания и обучения. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных 

процедур, как умывание, одевание, прием пищи, позволяет детям много узнать и 

многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на 

столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они 

изготовлены и т.д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

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

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

назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 
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Утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального 

общения с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально 

эффективно. 

Педагогу важно встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. Пообщаться с родителями, обменяться 

необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, 

сколько организационный момент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядка проводится под детскую музыку, в игровой форме, весело и 

интересно. В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

проводится на улице. В задачи педагога входит 

- провести зарядку весело и интересно, способствовать сплочению 

детского коллектива. Ожидаемый образовательный результат: 

- Положительный эмоциональный заряд. 

- Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

- Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, 

по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми, и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже 

должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена 

дежурных пишутся крупными печатными буквами на специальном стенде, 

рядом с именами помещаются фотографии детей. Дежурство — это почетно, 

важно, интересно, ответственно. Именно такое отношение к общественно-

полезным занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога: 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 

имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку 

или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. Способствовать тому, чтобы остальные дети 

видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить. 
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Использовать воспитательные возможности режимного момента. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

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

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Задачи педагога: 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

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

для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

Важно, чтобы дети кушали с аппетитом. Надо учитывать, что дети едят с 

разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда 

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

запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за 

столом, общаемся. Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным 

ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее. Обед (особенности 

проведения). За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они 

читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Задачи педагога: 

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

с аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру   поведения   за   столом,   формировать   привычку   
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пользоваться «вежливыми» словами. 

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

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать воспитательные возможности режимного момента 

Ожидаемый образовательный результат: 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (чтоинтересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы, обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) 

и т.д. 

Задачи педагога: 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

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

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и 

т.д.). Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами. 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т.д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, 

т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

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

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

пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая 
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при этом равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и 

бойким, и лидерам, и скромным). 

Ожидаемый образовательный результат: 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к совместной 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

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

совместную деятельность. Воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. Игры, занятия 

после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, 

проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Задачи педагога: 

Воспитывать у детей желание самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать воспитательно-образовательные возможности  во время  

Режимных  моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 
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раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления проводятся ежедневные 

прогулки. Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Для оптимального развития детей тщательно продумывается содержание 

прогулки, насыщается интересными видами деятельности, обеспечиваются 

условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и 

спортивное оборудование и пр.). Прогулка может состоять из следующих 

структурных элементов: самостоятельная деятельность детей; подвижные и 

спортивные игры, спортивные упражнения; различные уличные игры и 

развлечения; наблюдение, экспериментирование; спортивные секции и кружки 

(дополнительное образование); индивидуальные или групповые занятия по 

различным направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, 

в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально 

использовать воспитательные возможности прогулки.  Ожидаемый 

образовательный результат: 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Удовлетворение 

потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, создается спокойная, тихая обстановка, 

обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель находиться рядом 

с детьми. 
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Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Ежедневное чтение очень важно для развития и 

воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда 

дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными 

актерами. 

Задачи педагога: 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. Развитие навыков 

самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. Приобщение к 

художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 

минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–

2 минуты); 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

- одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога: 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 
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Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. Ожидаемый 

образовательный результат: 

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление здоровья 

детей, профилактика заболеваний.  

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

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

Задачи педагога: 

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

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

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

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

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

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. Когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути 

решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

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

совместную деятельность. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. Эмоциональный комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у 
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детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад, чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, 

в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. Пообщаться с родителями, 

поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую 

информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в 

детском саду, чувствовал себя участником воспитательно-образовательного 

процесса, чтобы у него формировалось ощущения причастности к делам группы 

и детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей. 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего 

не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным 

и интересным для него. В Программе выделено достаточное время для игр и 

занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими 

видами деятельности и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

Организация воспитательно-образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

- взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ — это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 
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Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Только целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-

физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 

развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные 

условия для формирования у него определенных психологических свойств и 

видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное 

занятие «ведет» за собой развитие. 

Обогащенные игры в центрах активности (взрослый помогает) 

В Программе центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мог найти себе занятие 

по интересам. Центры активности 

— это один из элементов ПДР (пространство детской реализации). 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы 

(недирективное содействие). 

Задачи педагога: 

Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и пр.). 

Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности. 

Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагогов: 

Заметить проявление детской инициативы. 

Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 
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Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

Воспитание стремления быть полезным обществу. 

Развитие когнитивных способностей, регуляторных способностей, 

коммуникативных способностей. 

Образовательное событие (взрослый участвует в процессе наравне с 

детьми) Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — 

это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети 

в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и 

ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет 

разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую 

очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая 

прямых подсказок и указаний. Помогать детям планировать событие так, чтобы 

они смогли реализовать свои планы. Насыщать событие образовательными 

возможностями, когда дети на деле могут применить свои знания и умения в 

счете, письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование 

детско-взрослого сообщества группы. 

Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 
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создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место 

и материал (игрушки). Воспитатель должен развивать детскую игру, так как 

современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность 

ребенка, его умственные и физические качества. 

Задачи педагога: 

Создавать условия для детских игр (время, место, материал). Развивать 

детскую игру. 

Помогать детям взаимодействовать в игре. 

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

способности. Ожидаемый образовательный результат: 

Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное,  познавательное,  художественно-эстетическое). 

Развитие детской инициативы. 

Развитие умения соблюдать правила, играть различные роли. 

Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

Методы эстетического восприятия: драматизация, культурный пример, 

побуждение к сопереживанию, побуждение к самостоятельному творчеству 

(описанию, словотворчеству, продуктивной художественной деятельности и 

художественному моделированию, пению, музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том 

числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, еѐ практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 

Методы поддержки эмоциональной активности: игровые и воображаемые 

ситуации, похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, 

как утешение), придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д., 

игры-драматизации, сюрпризные моменты, забавы, фокусы, элементы 

творчества и новизны, юмор и шутка. 

Коммуникативные методы: имитационный метод (метод подражания), 

беседа, соревновательный метод, командно-соревновательный (бригадный) 

метод, совместные или коллективные поручения, метод интервьюирования, 

метод коллективного творчества, проектный метод и «конвейерный» метод 

продуктивной деятельности (может выступать в качестве гендерного метода, 

при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только 

девочками). 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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 Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 

концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 

«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурные традиции жизни детского сада в следующих формах: 

- выход детей старшего дошкольного возраста за пределы 

детского сада на прогулки и экскурсии; 

- условия для интересного и приятного общения со старшими и 

младшими детьми в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, 

родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

- организация праздников-сюрпризов; - творческие встречи с 

работниками музеев, картинных галерей; 

- музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер - классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение 

всего времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в 

образовательных ситуациях в ДОУ относятся: 

– ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

– социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта; 

– чтение художественной литературы с последующим обсуждением и 

выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов 

наизусть; 

– разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды - 

инсценировки; 

– рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

– организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или 

авторских, детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в 

общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, 
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выставок; 

– игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и 

другие); 

– демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный 

пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, 

тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 

Организация предметно-пространственной среды. 

 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространствеиной 

среды может предусматривать совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по еѐ созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе. Предметно-

пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Особенности организации   РППС   при   реализации   парциальной   

программы «Дорогою добра».  

Компоненты социокультурной среды представлены в развивающей 

предметно-пространственной среде детского сада и соответствуют 

обязательной части Программы. В контексте региональных ценностей 

содержание развивающей предметно-пространственной среды может быть 

различной. 

 

Социальное партнерство. 

 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда 

оказывает на поступки и поведение человека.  

В основе социокультурного развития лежит становление отношения 

личности к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям, 

что предполагает развитие качеств патриотизма, толерантности, уважения, 

дружбы и сотрудничества.  

При организации социокультурного контекста в детском сообществе, 

педагогу важно: 

- определять единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества (вводят свои правила группы, созданные с участием детей), 

включающие равенство прав, независимо от нации и происхождения, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; 

-  соблюдать гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

- Формировать толерантное отношение ко всем участникам детского 

сообщества. 

- ежедневно проектировать воспитательные ситуации, обогащающие 

практический социальный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-   продумывать и создавать условия эмоционального благополучия и 

развития каждого ребенка. Обеспечение  эмоционального  благополучия  

ребенка  достигается  за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства, 

принятие его субъектной позиции; 

- сотрудничать с родителями, как представителями социокультурного 

пространства совместно с ними решая задачи формирования ценностно-

смысловых ориентиов у детей ДОО. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 

общественности, как субъекта образовательных отношений в программе 

воспитания. Здесь эффективным является ознакомление и формирование 
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ценностей труда, посредством организации сетевого взаимодействия с 

различными предприятиями города, на которых трудятся родители 

воспитанников. В процессе экскурсий и тематических визитов в течение года, 

организация детско-родительских проектов, основанных на погружении в 

особенности трудовых действий взрослых и их значимости, закладывается 

желание приносить пользу людям и ценить труд.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение ДОО 

социального партнерства с различными социальными институтами города: 

Сетевое взаимодействие с учреждениями города представлено в 

таблице 

 
Наименование 

учреждения 

Цель 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Срок 

Городская детская 

поликлиника 

Оказание услуг 

медицинского 

сопровождения, 

консультативной 

помощи 

Консультации, 

медосмотры, 

вакцинация. 

В течение года 

МОУ СОШ № 11 Создание 

преемственности и 

успешной адаптации при 

переходе из детского 

сада в школу. Реализация 

системы непрерывного 

образования, обучения и 

воспитания. 

Взаимопосещения, 

консультации 

специалистов 

школы и детского 

сада 

подготовительные 

занятия, 

отслеживание 

успеваемости 

учеников-

выпускников 

детского сада, 

родительские 

собрания. 

В течение года 

ЦБС МУК 

Городская 

библиотека №1 

Развивать интерес к 

художественной 

литературе у каждого 

ребенка, приобщать 

детей к книжной 

культуре. 

Проведение 

выставок, бесед с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ГДК Комплексное развитие 

детей через различные 

виды деятельности, 

учитывая интересы 

ребенка и перспективу 

его дальнейшего 

развития, как 

полноценного члена 

общества 

Посещение 

представлений, 

участие в 

музыкальных 

конкурсах, 

конкурсах 

детского 

творчества. 

В течение года 

Школа Искусств Забота об Занятия с В течение года 
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эмоциональном, 

интеллектуальном и 

личностном развитии 

ребенка, воспитание 

любви к музыке, умение 

понимать и чувствовать 

доброе и прекрасное. 

Способствовать 

взаимообогащению 

личности через обучение 

игре на музыкальных 

инструментах. Развивать 

музыкальные и 

творческие способности 

с помощью различных 

видов деятельности, 

учитывая возможности 

каждого ребенка. 

одаренными 

детьми, концерты. 

Эколого-

биологический 

центр 

Знакомство с флорой и 

фауной Краснодарского 

края. 

Экскурсии, 

конкурсы 

В течение года 

Церковь 

Благоверного князя 

Александра 

Невского 

Духовно –нравственное 

воспитание детей. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями. 

Экскурсии. 

В течение года 

ОГИБДД ОМВД 

России по 

Лабинскому району 

Повышение активности 

педагогического 

коллектива, родителей и 

детей в обеспечении 

безопасности дорожного 

движения, активизация 

работы по пропаганде 

правил дорожного 

движения и безопасного 

образа жизни. 

Беседы  с 

воспитанниками и 

родителями, 

родительские 

собрания, участие 

в акциях и др. 

В течение года 

ОПСН – отделение 

профилактики 

семейного 

неблагополучия 

Г.Лабинска 

Формирование и 

развитие системы 

раннего выявления и 

предупреждения 

семейного и детского 

неблагополучия. 

Просвещение 

родителей, 

педагогов 

(семинары для 

педагогов, 

родительские 

всеобучи и др.) 

В течение года 

Управление 

образование 

муниципального 

образования города 

Лабинск. 

Необходимый 

документооборот, 

оказание 

консультативной 

помощи и поддержки в 

работе учреждения, 

помощь в подборе 

кадров, награждение и 

Совещания, 

семинары, 

инспекционная 

деятельность, 

индивидуальная 

консультация и 

т.д. 

В течение года 
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аттестация сотрудников. 

Институт развития 

образования 

Краснодарского 

края (ранее – 

ККИДППО). 

Необходимый 

документооборот, 

оказание 

консультативной 

помощи, курсовая 

переподготовка. 

Вебинары, курсы, 

консультации 

В течение года 

 

 

Организационный раздел Программы воспитания. 

 

а) Кадровое обеспечение. 

Кадровые условия в ДОУ соответствуют критериям оценки реализации 

программы воспитания в МДОБУ: 

- профильная направленность квалификации педагогических 

работников соответствует занимаемой должности; 

- педагогические работники способны к конструктивному 

взаимодействию с родителями воспитанников и пр. 

Уровень профессиональной подготовленности воспитателей, их мастерство, 

умение руководить процессом оказывают большое влияние на его ход и 

результаты. Процесс воспитания имеет двусторонний характер. Его течение 

необычно тем, что идет в двух направлениях: от воспитателя к воспитаннику и 

от воспитанника к воспитателю. Управление процессом строится главным 

образом на обратных связях, т. е. на той информации, которая поступает от  

воспитанников. Чем больше ее в распоряжении воспитателя, тем 

целесообразнее воспитательное воздействие. 

Содержание деятельности педагога на этапе осуществления 

педагогического процесса может быть представлено взаимосвязанной системой 

таких педагогических действий, как: 

- постановка перед воспитанниками целей и разъяснение задач 

деятельности; 

- создание условий для принятия задач деятельности коллективом и 

отдельными воспитанниками; 

- применение отобранных методов, средств и приемов осуществления 

педагогического процесса; 

- обеспечение взаимодействия субъектов педагогического процесса и 

создание условий для его эффективного протекания; 

- использование необходимых приемов стимулирования активности 

обучающихся; 

- установление обратной связи и своевременная корректировка хода 

педагогического процесса. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее 

целях. Она не имеет конкретного предметного результата, который можно было 

бы воспринимать с помощью органов чувств, поскольку направлена на 
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обеспечение эффективности других видов деятельности (учебной, трудовой). 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда 

подчинены тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности 

можно судить и по таким критериям, как уровень развития коллектива, 

обученность и воспитанность обучающихся, характер сложившихся 

взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. 

Деятельность педагога-психолога, как и любая другая, строится на основе 

переработки поступающей информации. 

Важнейшей является психологическая информация о свойствах и 

состояниях коллектива и его отдельных членов. Отсюда воспитательная 

деятельность представляет собой различные методы, средства и приемы 

психологического и педагогического воздействия и взаимодействия. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь 

всех педагогов МДОБУ направленная на развитие личности ребенка, 

социального становления, гармонизацию взаимоотношений детей с 

окружающим социумом, природой, самим собой. 

При организации воспитательных отношений необходимо использовать 

потенциал основных и дополнительных образовательных программ и включать 

обучающихся в разнообразную, соответствующую их возрастным 

индивидуальным особенностям, деятельность, направленную на: 

- формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

- опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

приобщение к системе культурных ценностей особенности деятельности, 

средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

1) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости 

развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

2) создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

3) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; 

4) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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III. Организационный раздел 

3. Обязательная часть 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы в ДОО обеспечивается психолого-

педагогическими условиями, соответствующими п.30 ФОП ДО. 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребѐнка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление 

уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм 

организации процесса образования (проектная деятельность, образовательная 

ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, 

подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, 

направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в ДОУ, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 

работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться); 

4) учѐт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию ребѐнка и 
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сохранению его индивидуальности, в которой ребѐнок реализует право на 

свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребѐнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и 

условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запсихологическая, педагогическая и методическая помощь и 

поддержка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

10) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

11) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого- педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

12) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, 

согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

13) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально 

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально значимой деятельности; 

14) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса еѐ 

социализации; 

15) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, широкой общественности; вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

16) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих еѐ реализацию, в том числе 

в информационной среде. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС). 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. 

РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне 

развивающей, содержательной и привлекательной для каждого ребѐнка 

деятельности. РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, 

групповые комнаты, специализированные, технологические, административные 

и иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные 

ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творческой 

деятельности детей. РППС создает возможности для учѐта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС МДОБУ обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее. В 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учѐта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОБУ, 

групп, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

-  реализацию различных образовательных программ; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей.просов родительского и 

профессионального сообщества; 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 
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оздоровительным оборудованием,  инвентарем, которые обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет               необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость   пространства дает возможность 

изменений    предметнопространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 
Организация предметного 

пространства 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

Игровой материал, спортивное 

оборудование, предметы 

природного и бросового 

материала,  оборудование для 

проведения 

эксперементирования, 

оборудование для трудовой и 

изобразительной деятельности, 

музыкальные инструменты и 

оборудование для 

театрализованной  деятельности, 

книги, произведения живописи и 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических сюжетов, 

изобразительного творчества; 

сенсорный; театральный; 

книжный; спортивный; 

музыкальный; природный. 
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графики, скульптуры, этнические 

сувениры, комнатные растения; 

продукты  детского творчества, 

которые ребенок использует по 

собственному усмотрению. 

 
Самостоятельная 

деятельность детей по 

освоению 

образовательных 

областей 

Оборудование  и материалы 

(дидактические и раздаточные) для 

обучения детей, канцелярские 

принадлежности, дидактические 

игры и рабочие материалы для 

индивидуальной   работы по 

обеспечению усвоения программного 

материала 

Сенсорный уголок; 

детского 

экспериментирования, 

строителя, изобразительного 

творчества; книжный 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности  

Игрушки и игровое оборудование, 

предназначенное для мальчиков и 

девочек, оборудование для 

продуктивной деятельности 

Уголки детского 

экспериментирования,  

строителя, сюжетно-ролевых 

игр из социальной жизни 

ребёнка, исторических и 

фантастических сюжетов; 

изобразительного творчества; 

сенсорный; театральный; 

книжный; спортивный; 

музыкальный; природный; 

уединения. 

   

 

 

Предметно-развивающая среда групповых комнат 

Микроцентр Основное 

предназначение 

Оснащение 

«Центр познания Расширение Календарь природы Комнатные растения в 

и коммуникации» познавательного 

опыта, 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

(Уголок природы) его использование в Сезонный материал Паспорта растений 

Стенд со 

 трудовой 

деятельности 

сменяющимся материалом на 

экологическую 

  тематику Макеты Литература 

природоведческого 

  содержания, набор картинок, альбомы 

  Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

  Инвентарь для трудовой деятельности 

  Природный и бросовый материал. Материал 
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поастрономии (ст, подг) 

   Расширение познавательного сенсорного  

  Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

«Центр логики и 

математики» 

Расширение Дидактические игры Настольно-печатные 

игры 

(Уголок 

развивающих игр) 

познавательного и 

социального опыта 

Познавательный материал 

«Центр Организация 

наблюдения и труда 

Материал для детского 

экспериментирования 

экспериментиров  по реализации 

поисково-

экспериментальной и 

(лупы, набор пробирок большого размера, 

камни, и пр.) Материал для проведения 

элементарных опытов. 

ания» трудовой 

деятельности детей. 

Игровое оборудование,демонстрационные 

материалы и дидактические  пособия. 

Детские энциклопедии. Набор для 

экспериментирования с водой: стол - 

поддон, емкости одинакового и разного 

объема (4-5) и разной формы, предметы 

орудия для переливания и вылавливания – 

черпачки, сачки Набор для 

экспериментирования с песком: стол-

песочница, 

формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия – совочки, 

лопатки 

«Центр 

конструирования 

» (Строительная 

мастерская) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными 

деталями) Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст Схемы и модели 

для всех видов конструкторов – старший 

возраст Мягкие строительно- игровые 

модули младший возраст Транспортные 

игрушки Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, самолѐт и 

др.). 

«Центр игры» 

(Игровая зона) 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 

об окружающем мире 

в игре. Накопление 

Атрибутика для с/р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

Предметы- заместители 
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жизненного опыта 

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей Наличие 

художественной литературы Иллюстрации 

по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой Материалы о художниках – 

иллюстраторах Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

«Центр 

театрализации и 

музицирования» 

(Театрализованны 

й и Музыкальный 

уголок) 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в играх 

драматизациях и 

различных видах 

театра Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно -

ритмической 

деятельности 

 

 

Ширмы Элементы костюмов Различные 

виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации Музыкальные игрушки 

и инструменты, Дидактические игры 

Детская литература Предметы, издающие 

различные по тембру звуки 

«Центр 

творчества» 

(Творческая 

мастерская) 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона Достаточное количество 

цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей Место для сменных 

выставок произведений изоискусства 

Альбомы- раскраски Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 
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Во второй период реализации Программы, когда большую часть времени дети 

проводят на прогулочных площадках (участках), РППС переносится на свежий 

воздух, на веранду, на площадки, где дети могут реализовать свои потребности в 

развитии, самостоятельности, движении, игре в теплое время года. 

Для осуществления работы в рамках вариативной части программы в 

группах создан уголок: 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В ДОО созданы материально-технические условия, соответствующие п. 

32.1 ФОП ДО, и представлены на официальном сайте ДОО https://labdetsad21.ru/   

 ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов 

«Центр 

уединения» 

Снятие 

психоэмоциональног

о напряжения 

воспитанников. 

Фотографии родных и близких, игрушечный 

телефон, мягкие, красивые подушки, мягкие 

модули. Коробочка «Спрячь все плохое», 

майка 

«Примирения» Дидактические игры, 

шнуровки, пластилин и т. п. - все то, что 

способно отвлечь внимание ребенка на 

некоторое время. 

«Центр 

коррекции» (для  

детей с ОВЗ) 

Организации 

совместной 

деятельности 

воспитателя и 

специалиста с детьми 

с ОВЗ, направленной 

на коррекцию 

имеющихся у них 

нарушений. 

Зеркало, картинки для иллюстрации 

артикуляционных игр, комплексы заданий 

для артикуляции в картинках или таблицах. 

Волчки, шнуровки разных форм и размеров, 

мозаики, пазлы, шаблоны под штриховку, 

обводку, карандаши, фломастеры. 

Воздушные шарики, 

дудочки, мыльные пузыри, вертушки. 

Альбомы с заданиями по автоматизации 

звуков и пр. 

Дидактическое оснащение подбирается для 

решения коррекционных задач на данной 

неделе. 

Микроцентр Основное 

предназначение 

Оснащение 

«Центр 

двигательной 

активности» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия Для прыжков Для катания, 

бросания, ловли Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и спортивным 

играм Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

https://detsad21.edulabinsk.ru/
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детской деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

 В ДОО имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов 

воспитательной и образовательной деятельности обучающихся (в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности: 

  - помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей 

- оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, содержания Программы; 

  - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет;  

- помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог); 

- помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

- оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

Литература старше 5 лет критично анализируется, при необходимости 

модифицируется. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Автор 

Составитель 

Наименование издания 

 Абрамова Л. В., 

Слепцова И.  

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. (все возраста) 

Буре Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3–7 лет). 

Н.Ф.Губанова 

 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста(2-3года) 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  
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Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3-7лет 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности. Младшая группа 

(3-4года)(4-5лет) (5-6) 

Комарова Т.С. , Куцакова 

Л.В., Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические рекомендации 

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стѐркина Р.Б.  

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

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

 

«Все про то, как мы живем», региональная образовательная программа под 

редакцией Н.В.Романычевой, Л.В.Головач, Ю.В.Илюхиной, 2019г. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

- 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...»: «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- 

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 

- Картотека предметных картинок «Традиционные костюмы» 

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. 

«ОБЖ Безопасное общение. Беседы с ребенком» Издательский дом «Карапуз» 

- Дошкольникам о российских покорителях космоса Л.Б. Дерягина «Детство – 

пресс» 

- Детям о Московском кремле (карточки для занятий в детском саду) 

- Детям о достопримечательностях Москвы (карточки для занятий в детском 

саду) 

- Дети – герои. Демонстрационные картинки, беседы, стихотворения 

- Мир в картинках. Авиация. «Мозайка – синтез» 2010г 

- Мир в картинках. Государственные символы Российской Федерации 

- Серия демонстрационных картинок. «История России», «Праздники 

России»,»Народы России», «Природа России» 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса 

Проектная деятельность дошкольников. 

Н.Е.Веракса, 

О.П.Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников(4-7лет) 

О.В. Дыбина 

 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением (все возраста),  

И.А.Помараева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных математических 

представлений (все возраста) 

В.П.Новикова Математика в детском саду (все возраста) 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду от 2-7 лет 

 

Наглядно-дидактические пособия 

- Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» 

- Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

- Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- 

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

- Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние жи- 

вотные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Со- 

баки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

- Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- 

скажите 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 де- 
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тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

В.В. Гербова Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4года) 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду (2-7 лет) 

В.В.Гербова Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-3 лет 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 3-4 лет 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-6 лет 

Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 6-7 лет 

Н.В.Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

- Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая тех ни ка»; «Вод ный транс порт»; «Вы- 

со ко в го рах»; «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...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

дошкольников(3–7 лет). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная деятельность в детском саду (3-7 лет) 
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Д.Н.Колдина Лепка в ясельных группах детского сада 

Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду (все 

возраста) 

Т.С.Комарова Рисование в ясельных группах детского сада 

Л.В. Ку ц а к о в а  Конструирование из строительного материала (4-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Сказочная гжель для занятий с детьми 5 – 9 лет на уроках изобразительного 

искусства; 

Детский портрет  наглядно – дидактическое пособие; 

Филимоновская народная игрушка, наглядно – дидактическое пособие; 

Коргопольская игрушка альбом для творчества; 

Филимоновские свистульки рабочая тетрадь; 

Лубочные картинки; 

Лепка в детском саду для детей 4-5 лет, 5 – 7  лет; 

А.А.Грибовская «Силуэтная аппликация для детей 6 – 7 лет», «Аппликация в 

детском саду .Цветы»; 

Хохлома изделия народных мастеров; 

Гжель наглядно  - методическое пособие; 

Портрет наглядно  - методическое пособие 4-7 лет; 

Животные в русской графике наглядно  - методическое пособие; 

Сказка в русской живописи наглядно  - методическое пособие 5-9 лет; 

Натюрморт наглядно  - методическое пособие 4-7 лет; 

Сказочная гжель альбом для творчества; 

Городецкая роспись по дереву наглядно  - методическое пособие  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском Кремле».  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Автор 

составитель 

Название Наименование издания 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-7 лет  

Е.И.Подольская Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет 

Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду 
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Полтавцева Н.В. Приобщаем дошкольников к здоровому образу жизни 

С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет 

А.А.Чменева, 

А.Ф.Мельникова

, В.С.Волкова 

 

Сценарии образовательной деятельности по дошкольному 

рекреационному туризму. 

Парциальная программа «Веселый рюкзачок» (5 – 6 лет, 6-7 

лет) 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «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». 

 

ЧФУ – РПВ Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» (концепция и программа 

социально- коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников) (ФГОС), 2021г.  

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 3-5 лет по 

социально- коммуникативному развитию», 2021г.  

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 5-6 лет по 

социально- коммуникативному развитию», 2021г.  

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 6-7 лет по 

социально- коммуникативному развитию», 2021г.  

 

 

Информационные интернет ресурсы:  

Список используемых сайтов в воспитательно-образовательном процессе: 

 

Федеральные органы управления образованием:  Министерство образования 

РФ https://minobrnauki.gov.ru/    

 

 Региональные органы управления образованием: Министерство 

образования, науки и молодежной политики https://minobr.krasnodar.ru/  

 

Управление образования МО Лабинский район  http://uolabinsk.ru/ 

 

Федеральные информационно-образовательные порталы: 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobr.krasnodar.ru/
http://uolabinsk.ru/
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Образовательный сайт «Интернет – урок» 

https://interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=457

30930&utm_content=4825327415&utm_term=учебный%20портал&yclid=1492070

5632572014591  

Федеральный портал Российское образование  https://edu.ru/  

Региональные информационно-образовательные ресурсы:  

ИРО Краснодарского края  http://iro23.ru/ 

Издательства учебной литературы:  

издательство «Сфера» https://www.sfera-book.ru/ 

издательство «Детство – пресс» https://detstvo-press.ru/  

СМИ образовательной направленности: 

http://www.ed.gov.ru  -  Сайт Министерства образования РФ  

http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; 

материалы по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных 

учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, 

пословицы и поговорки, кроссворды).  

http://edu.rin.ru/preschool/index.html  Дошкольное образование. Сайт 

предназначен для дошкольников, их родителей, а также воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много полезной 

информации по воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет, 

каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры для детей, 

ссылки на другие ресурсы, а также много просто интересной и занимательной 

информации.  

http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада. На сайте представлены 

методические разработки; консультации для воспитателей по конкретным 

вопросам; примеры организации занятий с детьми; материалы по основам 

безопасности; нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок, 

песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей.  

Журнал Обруч – http://www.obruch.ru 

Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru 

Сайт «Всё для детского сада»  www.ivalex.vistcom.ru 

Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 

Детский сад. Ру. 

http://www.detskiysad.ru  

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса 

полезной информации для самообразования педагогов.  

Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/  

конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

Детский сад. Ру. 

ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 

http://detsadd.narod.ru/  

https://interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=45730930&utm_content=4825327415&utm_term=учебный%20портал&yclid=14920705632572014591
https://interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=45730930&utm_content=4825327415&utm_term=учебный%20портал&yclid=14920705632572014591
https://interneturok.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=45730930&utm_content=4825327415&utm_term=учебный%20портал&yclid=14920705632572014591
https://edu.ru/
http://iro23.ru/
https://www.sfera-book.ru/
https://detstvo-press.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://www.detskiysad.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://detsadd.narod.ru/
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3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 

 

2 м. – 2 

года 

2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

      

 

Цифровой каталог произведений размещен по ссылке  

https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT.. 

 

 

 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

 Реализация Программы  обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций, утверждённой постановлением Правительства Российской 

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

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341) 

 ДОО применяет сетевые формы реализации Программы/отдельных 

её компонентов, в связи с чем задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ДОО, квалификация 

которого отвечает указанным выше требованиям. 

 

Партнеры по сетевому 

взаимодействию 

Основание 

сотрудничества 

Содержание 

сотрудничества 

- Церковь Благоверного 

князя Александра 

Невского 

-Духовно – нравственное 

развитие, приобщение к 

трационным ценностям. 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1RhVrasAHirvYT..
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- МОУ СОШ № 11 

 

 

 

- Центр диагностики и 

консультирования 

г.Лабинска  

 -Культурное воспитание 

детей. 

 

Знакомство со школой 

детей подготовительных 

групп 

 

 

-Психолого – медико – 

социальное 

сопровождение детей. 

 

 

В целях эффективной реализации Программы ДОО создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе 

реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или 

учредителя, примерный график повышения квалификации зафиксирован на 

сайте ДОО https://labdetsad21.ru/ 

 

3.6.  Режим и распорядок дня  

Режим и распорядок дня устанавливаются с учѐтом требований СанПиИ 

1.2.3685-21, условий реализации ООП ДОУ, потребностей участников 

образовательных отношений Режим дня должен быть гибким, однако 

неизменными должны оставаться время приема пищи, интервалы между 

приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим работы МДОБУ детский сад омбинированного вида №21 

г.Лабинска работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

- суббота, воскресенье; длительность пребывания детей в МДОБУ составляет 

10,5 часов. 

Режим - это организация жизни и деятельности детей дошкольного 

возраста в зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающая личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны 

оставаться время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение 

необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиИ 1.2.3685-21 и СП 

2.4.3648-20. 

https://detsad21.edulabinsk.ru/
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Последовательность и длительность проведения режимных 

процессов в течение дня представлена в двух вариантах для каждого возраста 

(в теплый, холодный период года). Согласно ФГОС ДО, к структуре 

общеобразовательной программы, организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении предполагает: 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающей личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности; 

проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии 

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Общая продолжительность дневного сна дошкольного возраста 2,5 часа. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 

3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8 -10 минут). 

В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 

осуществляют на участке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: для детей 2 – 3 лет – не более 10 мин.; для детей 3-4 года жизни - 

не более 15 минут для детей 4-5 года жизни - не более 20 минут, для детей 5-6 

года жизни - не более 25 минут, для детей 6-7 года  жизни -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 непрерывную образовательную 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет  

от 5 до 6лет 

 от 6 до 7 лет 

 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после 

дневного сна 90 минут 
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деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

В середине года (январь) и в летний период для воспитанников 

дошкольных групп 

рекомендуется организовывать каникулы, во время 

которых проводят непосредственно образовательную деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом 

образовательной деятельности на территорию детского сада. 

 

Режим дня в группе детей от 1,5-х до 3-х лет 

Содержание Время 

Первый/второй период реализации Программы 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Настольные игры. Индивидуальная работа 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.00-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-15.50 

Занятия в игровой форме по подгруппам 15.50-16.00 

16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей. Постепенный уход домой. 

16.20-18.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.00 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в 

игровой форме по подгруппам 

9.00-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак 10.00-10.20 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.00-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, постепенный уход детей домой. 

16.00-18.00 

 

 

Режим дня в дошкольных группах 

 

Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Первый/второй период реализации Программы 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.35 7.30-8.40 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 - 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 

минуты, перерывы между 

занятиями, не менее 10 

минут) проведение 

педагогической диагностики 

9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.50 

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

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.20-11.50 10.20-12.00 10.45-12.15 11.00-12.55 

Обед 11.50-12.20 12.00-12.20 12.15-12.50 12.55-13.20 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.20-15.00 12.20-15.10 12.50-15.00 13.20-15.20 

Полдник 15.30-15.50 15.10-15.30 15.00-15.20 15.20-15.40 

Занятия (при необходимости) - - 15.20-15.45 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.50-16.10 15.30-16.00 15.45-16.00 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

постепенный уход детей 

домой 

16.10-18.30 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-10.00 
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Содержание 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика (не менее 10 

минут) 

7.30-8.40 7.30-8.40 7.30-8.40 7.30-8.40 

Завтрак 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 

прогулки 

9.00-11.30  9.00-11.50  9.00-12.30 9.00-12.40 

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

Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.30-12.50 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

12.20-15.30 12.30-15.30 12.50-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 
.15.30-

15.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, 

постепенный уход детей 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 

 

Распорядок дня размещен на сайте ДОО  https://labdetsad21.ru/  

 

За счет гибкой структуры распорядок дня позволяет обеспечить 

«поточность» и плавный переход от одних режимных моментов к другим. 

Контроль за выполнением режимов дня в ДОО осуществляют: заведующий, 

старший воспитатель, старшая медицинская сестра, педагоги, родители 

(законные представители). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Организация режима и распорядка пребывания детей в образовательном 

учреждении в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с организацией режима пребывания детей в 

образовательном учреждении обязательной части Программы 

 

https://detsad21.edulabinsk.ru/


 119 

3.7 Календарный план воспитательной работы с учетом особенностей 

традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

Федеральным планом воспитательной работы, представленным в ФОП ДО, 

и Рабочей программы воспитания ДОУ. В него включены мероприятия по 

ключевым направлениям развития и воспитания. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников и памятных дат. 

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. 

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 
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Пушкина (1799 - 1837), День русского языка; 

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; 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 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 

регионально и (или) ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 8 декабря: 

Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 31 декабря: Новый год. 

Календарный план воспитательной работы ДОУ составлен в соответствии с 

требованиями ФАОП ДО, с учетом возрастных особенностей обучающихся с 

ТНР, приоритетного направления и традиций ДОУ. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

4.1.Краткая презентация программы 

Образовательная программа МДОБУ детский сад комбинированного вида 

№21 г.Лабинска является нормативно управленческим документом и согласно 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые 

результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), организацию 

образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на 

государственном языке РФ – русском. 

ДОУ могут посещать дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации 

образовательной программы: 5 лет. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, служат механизмом реализации 

ФГОС ДО и раскрывают принципы, методы, приемы и порядок организации 

совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во 

времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО. 

 

4.2.  Возрастные и иные категории детей: 

Образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в 

возрасте от 2-х до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, предусматривает реализацию по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно – эстетическое развитие Физическое развитие 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний возраст (от 2-х до 3 лет: первая младшая группа); 
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дошкольный возраст (от 3 до 8 лет: младшая, средняя, старшая и 

подготовительная к школе группы и разновозрастные группы). 

 

 

4.3. Используемые программы  

 

Основная общеобразовательная программа МДОБУ детский сад 

комбинированного вида №21 г.Лабинска разработана на основании 

Федеральной образовательной программы дошкольного образования, 

утверждённой приказом Министерства просвещения Российской Федерации 25 

ноября 2022г. № 1028 и зарегистрированной Министерством юстиции РФ № 

17847 от 28 декабря 2022г. 

 

 ФОП ДО реализуется педагогическими работниками ДОО 

во всех помещениях и на территории детского сада, со всеми 

детьми ДОО.  

Составляет, примерно 80% от общего объема Программы. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

составлена на основе парциальной программы: 

 «Раннего физического развития детей дошкольного возраста» (2-7лет) под 

общ.ред. Р.Н.Терехоной, Е.Н. Медведевой. 

 

4.4.Характеристика взаимодействия коллектива с семьями детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с 

семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

 Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично 

направлять воспитательные действия родителей (законных представителей) 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

 Достижение этих целей должно осуществляться через решение 

основных задач: 

6) 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; 
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7) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

8) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

9) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

10) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов: 

6) 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; 

7) 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; 

8) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно 

использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

9) 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; 

10) 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. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 
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взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

4) 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; 

5) 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; 

6) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 

участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации 

некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов 

ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

6) 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 
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непоправимый вред здоровью ребёнка; 

7) своевременное информирование о важности вакцинирования в 

соответствии с рекомендациями Национального календаря профилактических 

прививок и по эпидемическим показаниям; 

8) 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; 

9) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

10) 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). 

  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). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах 

(групповых и (или) индивидуальных) посредством различных методов, приемов 

и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

3) 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; 

4) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- 

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, 

родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки- передвижки для родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты 

ДОО и социальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные 

праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность целесообразно использовать специально разработанные 

(подобранные) дидактические материалы для организации совместной 

деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. 

Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их 



 126 

использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с 

учётом возрастных особенностей). Кроме того, необходимо активно 

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных 

задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в 

образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и 

воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта 

между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит 

просвещение родителей (законных представителей), их консультирование по 

вопросам выбора оптимального образовательного маршрута для конкретного 

ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и 

трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 
 

4.5. Отсутствие информации, наносящей вред физическому или психическому 

здоровью воспитанников и противоречащей российскому законодательству 

При реализации образовательной программы МДОБУ не используются 

методы и средства обучения и воспитания, образовательные технологии, 

наносящие вред физическому или психическому здоровью воспитанников, 

отсутствует информация, противоречащая российскому законодательству (в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 13). 

Информационная открытость и доступность Программы обеспечивается 

размещением на официальном сайте МДОБУ. 
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