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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления содержания дошкольного образования, способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3» (далее – ДОУ) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральной образовательной программой от 25 ноября 2022 г Приказ № 1028,  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» (далее- Стандарт). 

Программа - основной документ ДОУ, определяющий содержательные и 

организационные основания образовательной деятельности.   

Программа спроектирована с учетом особенностей ДОУ, ГО Верхняя Пышма, 

региона Среднего Урала, образовательных потребностей и запросов воспитанников 

и их родителей (законных представителей ребенка).  

Программа раскрывается через представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, определение 

структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, организация 

предметно – пространственной развивающей образовательной среды, выступают в 

качестве модулей. Модульный характер представления содержания Программы 

позволяет конструировать её на материалах образовательных программ 

дошкольного образования. 

Знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам 

активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания, 

строит взаимодействие в совместно-разделенной деятельности и в общении с 
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другими детьми и взрослыми. Знания не механически усваиваются, а активно 

создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога 

с природным и социальным миром.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад его 

жизнедеятельности, включая формы и содержание общения и совместной 

деятельности ребенка в семье и в образовательном учреждении; интересы самого 

воспитанника, характер и содержание его активности.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется образовательная среда, которая представляет 

систему условий развития детей; социальные формы сотрудничества и общения, 

ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию; условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям 

дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и 

другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической. 

Включает в себя разделы:  

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

- Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

- Способы и направления поддержки детской инициативы. 

- Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

- Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

- Рабочая программа воспитания. 
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

Данный раздел включает в себя календарный план воспитательной работы. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% 

от ее общего объема.  

Обязательная часть Программы носит комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

выбранными парциальными образовательными программами, направленными на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности: 

1. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 

до 8 лет». Автор: Л.Л. Тимофеева.   

2. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем». Авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

3. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Н.В. Нищева. 

Программа реализуется в группе общеразвивающей направленности в течение 

всего времени пребывания ребенка в ДОУ.  

Режим работы МАДОУ «Детский сад № 3» и длительность пребывания в нем 

воспитанников определяется Учредителем с учетом выполнения муниципального 

задания.  Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 7.00 

часов до 19.00 часов, выходной день суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Предпраздничный день укорочен на час. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.Целевой раздел Программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения Программы и описание подходов к педагогической 

диагностике достижений планируемых результатов. 

1.1. Пояснительная записка. 
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Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 3» разработана в соответствии с: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 года N 

273-ФЗ.  

2. Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области».  

3. Федеральной образовательной программы от 25 ноября 2022 г Приказ 

№ 1028. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28.  

5. Приказом № 373 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

7. Уставом МАДОУ «Детский сад № 3».  

Программа определяет организацию воспитательного-образовательного 

процесса в МАДОУ «Детский сад № 3». Она обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие 

ребенка – физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

познавательное и речевое – во взаимосвязи. Программа охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей, а не только их образование, с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа МАДОУ «Детский сад № 3» – документ, определяющий в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования содержание образования по различным направлениям 

развития ребенка в соответствии с образовательными областями: 

– Физическое развитие (физическая культура, здоровье) 

– Художественно-эстетическое развитие (музыка, художественное творчество) 

– Познавательно развитие (познание) 
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– Речевое развитие (коммуникация, чтение художественной литературы) 

– Социально-коммуникативное развитие (социализация, труд, безопасность) 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях (пункт 2.5 Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной 

работы (пункт 2.9 Стандарта). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный (пункт 2.10 Стандарта). 

Программа осуществляется на государственном языке Российской Федерации 

– Русском. 

1.2. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для ДОУ содержания 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; 
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 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; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

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

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС дошкольного образования и Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования 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 ребёнка, 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 ДОУ с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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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. 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Ребенок 

пяти лет становится все более активным в познании. Он познает мир, окружающих 

его людей и себя, что позволяет ему выработать собственный стиль деятельности, 

основанный на его особенностях и облегчающий социализацию. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным условием 

формирования самостоятельности. 

Повышается общий уровень физической выносливости, но повышенная 

физическая активность, эмоциональная возбудимость и импульсивность детей 

этого возраста зачастую приводят к тому, что ребенок быстро утомляется. 

Более совершенной становится крупная моторика. Развитие мелкой 

моторики помогает освоить навыки самообслуживания: ребенок самостоятельно 

одевается, раздевается, завязывает шнурки. 

Успех в освоении основных движений во многом обусловлен уровнем 

развития двигательных навыков, которые значительно быстрее формируются при 

многократном повторении упражнений с незначительными перерывами. 

Закрепление навыков основных движений успешно осуществляется в 

подвижных играх и эстафетах (при условии предварительной отработки движений) 

в группе и на прогулке. Взрослый, находясь рядом с детьми, следит за 

безопасностью, заботится о смене двигательной активности, при необходимости 

организует вместе с детьми пространство для подвижных игр. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие всех 

познавательных психических процессов. У детей снижаются пороги ощущений. 

Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 

фонематический и звуковысотный слух. 

Восприятие. В 5-6 лет продолжает развиваться, совершенствуется 

восприятие цвета, формы, величины. Ребенок легко выстраивает в ряд по 



10 

 

возрастанию и убыванию до 10 различных предметов, рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти фигуры; 

ориентируется на листе бумаги. Он способен воспринимать и классическую 

музыку. Количество одновременно воспринимаемых объектов – не более двух. 

Подача обучающего материала, как и в среднем дошкольном возрасте, 

должна быть направлена на активное восприятие его ребенком. Ориентация в 

пространстве пока может вызывать затруднения. Несовершенно пока и освоение 

времени. 

Память. Объем памяти изменяется несущественно. Улучшается ее 

устойчивость. Появляются произвольные формы психической активности, 

элементы ее произвольности. Возможно, как не произвольное, так и произвольное 

запоминание, однако пока преобладает непроизвольная память. 

Внимание. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Но устойчивость пока невелика (достигает 10-15 минут) и зависит от 

индивидуальных особенностей ребенка и условий обучения. 

Вместе со взрослыми ребенок может заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут. Помимо устойчивости 

внимания, развивается переключаемость и распределение внимания. 

Мышление. По мнению Л. А. Венгера, в старшем дошкольном возрасте 

возникают первые попытки иерархии понятий, зачатки дедуктивного мышления, 

перелом в понимании причинности. Более высокий уровень обобщения, 

способность к планированию собственной деятельности, умение работать по схеме 

(в конструировании, в рассказывании) – характерные особенности ребенка5-6 лет. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-действенному 

мышлению дети прибегают для выявления необходимых связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков. 

Способность ребенка 5-6 лет к обобщениям становится основой для 

развития словесно логического мышления. Старшие дошкольники при 

группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму(материал) и 

т.д. 
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Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения входят в их 

наглядный опыт. 

Речь. Речь, согласно мнению Л. С. Выготского, начинает выполнять 

основную нагрузку в регуляции поведения и деятельности детей, возникает 

способность решать задачи в умственном плане. 

Благодаря активно развивающейся памяти для ребенка 5-6 лет становится 

доступным чтение с продолжением. 

В возрасте 5-6 лет продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи, богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Воображение. Развитие воображения позволяет детям этого возраста 

сочинять сказки, оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры: космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, волшебников и т.д. Эти 

достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в 

рисунках, детских рассказах. В рисунках все больше мелких второстепенных 

деталей (шляпа на голове, одежда, обувь; у машины фары, руль). Рисунки уже 

наполнены содержанием, они отражают реальный и волшебный мир. 

Развивается и сюжетно-ролевая игра: в ее процессе ребенок фантазирует, 

проявляет смекалку, он уже предпочитает быть положительным героем, так как 

игра отражает реальные социальные роли. 

К пяти-шести годам эти контакты завершаются образованием групп- 

детских игровых объединений с непостоянным составом. В деятельности и 

общении детей становятся все более заметными индивидуальные и половые 

различия. 

Детские игровые объединения имеют непостоянный состав, который 

определяется, как правило, содержанием игры. В 5 лет формируются микро-группы 

по 4-6 человек, в основном одного пола, и только 8 % из них – смешанные. 

Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Развивается система межличностных отношений, взаимных 

симпатий и привязанностей. Дети чаще играют со сверстниками небольшими 



12 

 

группами от двух до пяти человек. Они становятся избирательны во 

взаимоотношениях и общении. 

Под влиянием педагога более активно проявляется интерес к 

сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети стремятся 

договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не ослабевает. 

Равноправное общении с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. 

В качестве ведущей деятельности ребенка выступает сюжетно-ролевая 

игра, основным назначением которой, с точки зрения формирования субъекта 

деятельности и общения, является воспроизведение и интериоризация важнейших 

конвенциональных ролей взрослых данной культуры и отработка навыков 

формального и неформального общения. 

У детей этого возраста формируется способность управлять своим 

поведением в связи с ситуациями морального выбора, преобладание мотивов 

рассудочного характера над импульсивным, возникает потребность отделить себя 

от внешнего мира. 

Дети в своих играх проявляют творчество сюжетосложения. Они 

воображают себя и свои действия в придуманных ими обстоятельствах. Тем самым 

дети создают образ себя (часто весьма далекий от истинных объективных 

характеристик). Свое отношение к действительности ребенок выражает к 5 годам в 

рисунках, постройках, позах и движениях. 

Возраст 5-6 лет характеризуется «взрывом» всех проявлений дошкольника, 

адресованных сверстнику, особенно в плане интенсивности общения. Именно в 

дошкольный период формируются основные эмоциональные новообразования, 

выступающие неким результатом взаимодействия эмоциональных и 

познавательных компонентов развития личности. 

Главное эмоциональное новообразование этого периода - становление 

процесса произвольной эмоциональной регуляции. Постепенно, согласно, 

концепции Л. С. Выготского, происходит интеллектуализация детских чувств. 

Видоизменяются и формы выражения чувств. 

Психолого-педагогический портрет группы 

В группе №11 «Цветик - Семицветик» на сентябрь 2024 года 21 ребенок, 

возраст детей 5-6 лет. В группе 8 девочек, 13 мальчиков. 

1 группа здоровья – ребенка; 
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2 группу здоровья имеют –  детей; 

3 группа здоровья –  ребенок. 

Физическое развитие воспитанников: 

Выше среднего –  ребенок 

Среднее - детей 

Ниже среднего -  ребенок 

Все дети из благополучных семей. 

По наполняемости комплектование группы предусмотрено в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5 – 6 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных 

этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного 

года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к шести годам», 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. 
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Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации 

их психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как 

трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 К шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как форме 

активного отдыха; 

ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, 

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

выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить творчество 

при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в 

процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и 

другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, проявляет 

в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представителям), 

демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 

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

оценке поступков опирается на нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда 

и профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда 

взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в 
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самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует 

умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми 

предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми животными, 

владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 

деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе 

придумывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами 

аргументации и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, 

безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за 

рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет 

представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок 

устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для 

познания окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, 

классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, 

количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей 

действительности, использует некоторые из них, придерживаясь правил 

безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в 

котором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её 

государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об 
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особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в 

разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за 

растениями и животными, бережно относится к ним; 

ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, 

формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет 

музыкальные и художественно-творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых 

мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, 

постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные 

техники и средства выразительности, использует разнообразные материалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать 

сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять 

персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим 

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

точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

1.6. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику 

развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 

педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её проведении для 

получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается 

непосредственно ДОУ. 
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Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

разных этапах дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного возраста, на 

основе которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОУ. 

Оптимальным является её проведение на начальном этапе освоения ребёнком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе освоения 

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

проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный период 

пребывания ребёнка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребёнка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе мало-формализованных 

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 
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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. Наблюдаем 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 отмечаем 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, обращаем 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. Составляем её 

самостоятельно, отразив показатели возрастного развития ребёнка и критерии их 

оценивания. Фиксация данных наблюдения позволяет 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 осуществляется на основе изучения 

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

по лепке, построек, поделок и другого). Полученные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополняют результаты наблюдения за 
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продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной и другой деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, 

мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, составляет 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной 

Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, 

психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет реализацию конкретного содержания образовательных областей с 

учетом социального заказа родителей воспитанников, возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей современных детей в 

различных видах деятельности. 

Содержание образования в части, формируемой участниками 

образовательных отношений обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.  

Программа в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

состоит из программ, выбранных педагогами ДОУ: 

1. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей с 3 

до 8 лет». Автор: Л.Л. Тимофеева.   

2. Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем». Авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

3. Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Н. В. Нищева. 

Парциальная программа  

«Формирование культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет».  

Л. Л. Тимофеева 
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Цели и задачи. 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать 

в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 

безопасности. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного 

поведения в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и 

стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник 

опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий 

на основе освоенных ранее моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Принципы отбора содержания программы: 
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— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие 

основным положениям культурологического, аксеологического, личностно 

ориентированного, системно-структурного, синергетического, полисубъектного и 

комплексного подходов; 

— принцип сбалансированности, определяющий равно-долевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, 

эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование 

культуры безопасности на уровне индивида); развитием мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности 

(формирование культуры безопасности на уровне субъекта); становление 

ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и осуществлению 

безопасного поведения (формирование культуры безопасности на 

уровне личности); формирование сознания безопасной жизнедеятельности 

(развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, 

культуротворчества); 

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития 

детей; 

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых; 

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных 

задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные 

периоды; 

— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, 

компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования 

культуры безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 

— ориентация на ценностные отношения определяет постоянство 

профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению 

воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, 

труду, познанию) и ценностным основам жизни — добру, истине, красоте; 

— субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально 

содействовать развитию способности ребенка осознавать свое «Я» в связях с 

другими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия 
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для других людей и своей судьбы, производить осмысленный выбор жизненных 

решений; 

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за 

дошкольником права быть таким, какой он есть, ценности его личности; 

предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне 

зависимости от его успехов, развития, положения, способностей; 

— соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного 

процесса становления развития личности (закон золотого совпадения) определяет 

поиск «оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь 

растущего человека с активностью воспитуемого»; 

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских 

видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, 

личностную активность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников; 

— природосообразность как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей 

должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких 

формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном 

периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям; 

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающее включение в образовательный процесс и 

заинтересованное участие детей с различными типологическими и 

индивидуальными особенностями, уровнями сформированности отдельных 

аспектов культуры безопасности; 

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, 

стремление к активности, само-актуализации, самореализации в разных видах 

деятельности); 

— построение образовательного процесса на диагностической основе, 

позволяющее менять компоненты педагогической системы в соответствии с 

данными обратной связи (см. также раздел «Планируемые результаты освоения 

парциальной программы»); социальное развитие каждого ребенка на основе 

устойчивой обратной связи воспитательной деятельности с характером 

общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных 

контактов; 

—построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс 

потребностей субъектов образовательных отношений, разнообразие вариантов 

выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать 

мотивацию активности, условия для самоопределения в разнообразных видах 

деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для амплификации 

развития дошкольников; 
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— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов 

образовательных отношений; 

— взаимодействие семей воспитанников и ДОУ на основе определения 

объективных оснований сотрудничества по решению задач формирования 

культуры безопасности. 

Планируемые результаты. 

От 5 до 6 лет. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы: 

 владеет некоторыми культурными способами безопасного осуществления 

различных видов деятельности; способен безопасно действовать в повседневной 

жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.); может выбрать себе род занятий с 

учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 имеет начальные представления о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 

ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

  имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, способен оценивать 

свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и окружающих; 

 обладает развитым воображением, может представить варианты развития 

потенциально опасной ситуации, описать возможные последствия; различает 

игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 сформированы основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций; 

 владеет элементарными способами оказания помощи и самопомощи; знает, 

как и к кому можно обратиться за помощью, знает телефоны экстренных служб, 

свои данные (имя, фамилию, адрес); у него сформированы необходимые 

технические умения; 

 способен к волевым усилиям, к само-регуляции; действия преимущественно 

определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями, элементарными 

общепринятыми нормами, правилами безопасного поведения; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, способен 

менять стиль общения в зависимости от ситуации, конструктивно разрешать 

конфликты, избегать их; 

 может самостоятельно применять усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач 

(проблем) в соответствии с особенностями ситуации (способен выявить источник 

опасности, определить категорию опасной ситуации, выбрать программу действий 

на основе освоенных ранее моделей поведения). 
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Парциальная «С чистым Сердцем» -программа духовно-нравственного 

воспитания детей5–7 лет. Белоусова Р.Ю., Егорова А.Н., Калинкина Ю.С. 

Цели и задачи. 

Цель программы — духовно-нравственное воспитание дошкольников 

через приобщение к отечественным духовно-нравственным ценностям и к 

культурному наследию родного края. 

Общие задачи программы 

Обучающие: 

- формировать нравственные представления о выдающихся личностях родного края 

(исторических личностях и героях современности); 

- формировать умение прослеживать связь между разными историческими 

эпохами; 

- формировать представления о нравственности и нравственных чувствах человека 

(чувство патриотизма);  

- о его нравственном облике (доброта, милосердие, трудолюбие), нравственном 

поведении (умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками); 

- формировать представления о добродетелях и потребности в следовании 

положительным нравственным примерам; 

- формировать культуру речи детей, пополняя их словарный запас нравственными 

понятиями (добро, милосердие, послушание, красота и т. д.). 

Развивающие: 

- пробуждать интерес к истории и формировать потребность в приобретении новых 

знаний; 

- развивать любознательность и активность; 

- развивать умение размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (из книг, иллюстраций, видеоматериалов и др.); 

- развивать потребность в познании, желание видеть и чувствовать красоту в 

поступках людей разных поколений; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальных потребностей, связанных с определённой жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

- вызывать эмоциональную отзывчивость на поступки людей 

разных времён и поколений; 

- воспитывать позитивное отношение ребёнка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе; 

- формировать желание сотрудничать со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности и разных ситуациях; 

- воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи, прививать чувство 

благодарности к старшим за создание семейного благополучия; 
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- прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности, способствовать 

становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

Дифференцированные задачи представлены по нескольким направлениям, 

которые взаимосвязаны между собой. Для каждого направления определены 

конкретные задачи и система базовых ценностей. 

Принципы и подходы реализации Программы. 

Осуществление программы предполагает реализацию следующих 

психолого-педагогических принципов: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в 

соответствии с целями и задачами ФГОС ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий 

готовность ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения 

нравственных норм и правил, принятых в обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно 

основываться как на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-принцип научности, требующий изложения содержания программы в 

соответствии с современными достижениями и требованиями науки; 

- принцип личностно ориентированного подхода, предполагающий построение 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную 

деятельность детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне 

дошкольного образования, таки при переходе на следующий уровень начального 

общего образования; 

- принцип народности (К. Д. Ушинский), заключающийся в том, что система 

воспитания построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в 

детях ценнейшие психологические черты и моральные качества — патриотизм и 

национальную гордость, любовь к труду. Ребёнок с детства приобщается к истокам 

народной культуры своей малой родины, региона, страны. Для маленького ребёнка 

более понятными являются близкие, родные, традиционные ценности, поэтому 

в программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые 

пословицы, загадки, хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, 

былины, музыкальные произведения русских композиторов, родная песня и 

народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и принять ценности 

родной культуры. 

Планируемые результаты освоения программы. 

- Усвоение детьми основных нравственных норм (что хорошо, а что плохо); 

приобретение добрых привычек и поступков. 
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- Сформированные у детей представления о знаменитых личностях родного края.  

- Осознание детьми и родителями своей сопричастности к культурному наследию 

своего народа; осознание себя жителем своего района, города, гражданином своей 

страны, патриотом. 

- Проявление у детей основных добродетелей: сострадания, послушания, 

милосердия, уважения к старшим, почитания родителей, ответственности за свои 

дела и поступки; направленность и открытость к добру.  

- Сформированные умения размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

изученного материала, высказывать свои суждения о содержании полученной 

информации (книги, иллюстрации, видеоматериалы и др.). 

- Развитие у детей потребности в познании, желания видеть и чувствовать красоту 

в поступках людей разных поколений.  

- Проявление бережного и гуманного отношения к окружающему миру: растениям, 

животным, человеку.    

- Сформированное   уважительное   отношение   к   людям, их   достижениями 

поступкам; активное стремление к творческому самовыражению. 

- Активное участие детей и родителей в проектной деятельности, праздниках, 

мероприятиях и т.д. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»   

Н. В. Нищева. 

Цели и задачи. 

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного 

возраста с 4 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является 

профилактика нарушений письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в 

начальной школе. 

Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

со следующей ступенью системы общего образования. 

Принципы и подходы построения и реализации программы. 

Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 
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• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Достижения ребенка к концу первого года обучения (старшая группа):  

 умеет выделять звуки в словах;  

 знает отличие гласного звука от согласного;  

 умеет составлять предложения из слов, может определить количество слогов 

в слове, слов в предложении;  

 знает буквы А, У, О, И, Т, П, Н, М, К.  

 умеет печатать и конструировать знакомые буквы;  

 умеет выделять знакомые буквы в словах;  

 читает простые слова.  

Достижения ребенка к концу второго года обучения (подготовительная 

группа):  

 речь чистая грамматически правильная, выразительная;  

 знает гласные и согласные звуки их отличительные признаки;  

 ребёнок имеет представления о твёрдости – мягкости, глухости – звонкости 

согласных звуков и умеет определять ударный – безударный гласный звук в слове;  

 умеет подбирать слова с заданным звуком;  

 умеет определять место звука в заданном слове;  

 умеет производить звуковой и слоговой анализ слов и предложений;  

 проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова;  

 ребенок владеет средствами звукового анализа слов;  

 определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласные, 

твердые и мягкие согласные, ударные - безударные гласные, место звука в слове);  

 проводит сравнительный звуковой анализ слов;  

 самостоятельно составляет предложение с заданным количеством слов и 

схемы к ним, делит слова на слоги, подбирает слова к заданным моделям; 

 проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

2. Содержательный  раздел Программы 

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

образовательным областям. 

 Программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОУ по основным направлениям развития детей 

дошкольного возраста (социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в возрастной 
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группе детей в возрасте 5-6 лет. Представлены задачи воспитания, направленные 

на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них 

ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание 

воспитательных задач приводится в Программе воспитания. 

2.2. Социально-коммуникативное развитие 

От 5 лет до 6 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

обогащать представления детей о формах поведения и действиях в 

различных ситуациях в семье и ДОУ; 

содействовать пониманию детьми собственных и чужих, эмоциональных 

состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в ответ 

на разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, 

согласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате 

совместной деятельности; 

обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила 

взаимодействия в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых 

правил; 

расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных 

национальностей, проживающим на территории России, их культурному 

наследию; 

знакомить детей с содержанием государственных праздников и традициями 

празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость за поступки 

героев Отечества, достижения страны; 

поддерживать детскую любознательность по отношению к родному краю, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектурных 

объектах и произведениях искусства, явлениях природы; 

3) в сфере трудового воспитания: 

формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их труда; 

развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе; 
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знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формировать 

первоначальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; 

знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифровыми 

ресурсами, исключая практическое использование электронных средств обучения 

индивидуального использования. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) в сфере социальных отношений. 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в 

себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обогащает 

представления детей о расширении форм поведения и действий детей в ситуации 

взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с 

ОВЗ в ДОУ; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их 

выражением в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с 

детьми причины и события, способствующие возникновению эмоций, 

рассматривает примеры из жизненного опыта детей, произведений литературы и 

изобразительного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей 

понимать свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, 

демонстрирует примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту 

способы регуляции эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по 

телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций и 

отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о заботе и 

правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского 

коллектива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к 

деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои 

возможности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 
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материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, проявлять 

заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоятельное 

преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения причин 

несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм совместной 

деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми 

последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе 

утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОУ: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в 

зависимости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 

бережное отношение к пространству и оборудованию ДОУ. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых 

людей, младших детей в ДОУ. Поддерживает чувство гордости детей, 

удовлетворение от проведенных мероприятий. 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма. 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 

Расширяет представления о государственных символах России - гербе, флаге, 

гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. 

Обогащает представления детей о том, что Россия - большая многонациональная 

страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. 

Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на 

территории России, их образу жизни, традициям и способствует его выражению в 

различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). Уделяет 

особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают на 

территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защитника 

Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Знакомит 

детей с содержанием праздника, с традициями празднования, памятными местами 

в населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уважение к 

защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографическими 

фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоциональный 

отклик и чувство гордости. 
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Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так 

устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 

населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной 

социальной активности: желание принять участие в значимых событиях, 

переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами горожан 

(чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания. 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит детей 

дошкольного возраста с разными видами производительного (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и отдыха, 

сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные ситуации по 

ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, демонстрирует 

возможные связи между профессиями, обращает внимание детей на содержание 

каждой профессии в соответствии с общей структурой трудового процесса (мотив, 

цель, инструменты и оборудование, содержание действий, выбор трудовых 

действий в соответствии с целью, результат): продавец продает товар покупателю, 

рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит товар по магазинам, 

грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в том 

числе цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для 

знакомства детей с конкретными техническими приборами, показывает, как 

техника способствует ускорению получения результата труда и облегчению труда 

взрослых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знаниями, 

рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о товаре, 

формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает с 

детьми назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или услуг, 

организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения 

планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 

уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность детей в 

процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расставить 

ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблемные и 

игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые действия, 

привлекает к решению поставленных задач родителей (законных представителей) с 

целью создания дома условий для развития умений реализовывать элементы 

хозяйственно- бытового труда: вымыть тарелку после обеда, вытереть пыль в 
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комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покормить домашнего 

питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 

поручения для получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения. 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в том 

числе в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои 

попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно было 

сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алгоритм 

безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 

раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями человека и 

опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не 

провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на острый лед и 

тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей рассказать о 

том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети могли бы дать 

героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где 

можно было бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые и 

проблемные ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила 

безопасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание общих правил 

безопасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, 

поощряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и 

предложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует 

обсуждение с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную 

ситуацию, активизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как 

нужно было себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, 

цифровыми ресурсами. 

2.2.1. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная программа 

«Формирование культуры безопасности детей с 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеева 

От 5 до 6 лет. 

Программные задачи 

Природа и безопасность: 

 формировать представления о свойствах различных природных объектов, о 

связанных с ними потенциально опасных ситуациях; 
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 знакомить с правилами сбора растений и грибов, правилами безопасности у 

водоемов в зимний и летний периоды, правилами поведения, связанными с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними 

животными; 

 знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 

природными объектами на примере реальных людей, персонажей литературных 

произведений, учить на элементарном уровне оценивать соответствие их действий 

правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для 

человека и природы; 

 формировать умение анализировать ситуации, знакомить с тактикой 

избегания и путями преодоления различных видов опасностей; 

 развивать основные физические качества, двигательные умения, 

определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

Безопасность на улице: 

 знакомить детей с устройством городских улиц, основными правилами 

дорожного движения, моделями культурного и безопасного поведения участников 

дорожного движения (пешеходов, пассажиров, водителей), стимулировать 

включение полученной информации в игровое взаимодействие; 

 формировать умение работать с символьной, графической информацией, 

схемами, моделями, самостоятельно придумывать элементарные символьные 

обозначения, составлять схемы; 

 учить оценивать соответствие действий других детей, собственных действий 

правилам безопасности на игровой площадке, формировать стремление и умение 

соблюдать их, формировать осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности; 

 обогащать представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих 

в различных погодных условиях. 

Безопасность в общении: 

 в ходе чтения произведений художественной литературы, наблюдений, 

анализа ситуаций подводить детей к пониманию правил поведения при контакте с 

незнакомыми людьми, формировать осознанное отношение к собственной 

безопасности; 

 обогащать коммуникативный опыт в ситуациях общения со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми, формировать элементарные умения, связанные с 

пониманием побуждений партнеров по взаимодействию, проявляемыми ими 

чувствами; 

 формировать представления о правах и обязанностях ребенка, о доступных 

дошкольнику способах защиты своих прав, учить выявлять наиболее очевидные 

факты их нарушения; 
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 формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных 

ситуациях общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных 

действий; 

 закладывать основы психологической готовности к преодолению опасных-

ситуаций. 

Безопасность в помещении: 

 обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной 

опасности в помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения, 

знакомить с моделями поведения в проблемных ситуациях; 

 расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно 

использовать, воспитывать ответственное отношение к соблюдению 

соответствующих правил; 

 дополнять и конкретизировать представления о правилах безопасного 

поведения в общественных местах, формировать необходимые умения; 

 систематизировать и дополнять представления о работе экстренных служб, 

формировать практические навыки обращения за помощью. 

Содержание и организация образовательного процесса 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется прежде всего в форме образовательных ситуаций, в ходе которых 

дети знакомятся с различными аспектами окружающей действительности, учатся 

осуществлять анализ определенных событий, понимать суть правил безопасного 

поведения, самостоятельно их формулировать. В этот период происходит активное 

накопление опыта выявления потенциально опасных объектов, явлений, способов 

избегания попадания в проблемные ситуации. Основной упор делается на 

ознакомление детей с моделями культурного и безопасного осуществления 

различных видов деятельности. Содержание и структура образовательных 

ситуаций способствуют развитию психических процессов, становлению ребенка 

как субъекта детских видов деятельности формированию предпосылок учебной 

деятельности. 

Как структурные единицы педагогического процесса образовательные 

ситуации могут являться компонентом различных форм организации 

непосредственно образовательной деятельности старших дошкольников: 

исследовательских, практико-ориентированных, творческих проектов, 

предварительной работы к сюжетно-ролевым играм, практикумов, творческих 

мастерских, занятий и др. (см. приложение). 

Осуществление непосредственно образовательной деятельности в форме 

занятий позволяет решать не только задачи формирования культуры безопасности, 

но и ряд специфических задач, важнейших для данного этапа обучения. Это 

формирование у детей предпосылок учебной деятельности; становление 

субъектной позиции ребенка в образовательном процессе; постепенное 
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становление в совместной партнерской деятельности позиции взрослого как 

регламентатора форм и содержания детской деятельности; первоначальное 

овладение дошкольниками знаково-системными формами мышления. 

Обогащение представлений и опыта детей, применение полученных 

знаний и умений происходит в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах. Во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию проводятся беседы, способствующие актуализации 

знаний о правилах безопасного осуществления различных видов деятельности, 

обращается внимание на их соблюдение при выполнении трудовых поручений, 

гигиенических процедур, в ходе двигательной и игровой деятельности. 

В ходе утренней и вечерней прогулок организуются наблюдения, 

позволяющие выявить потенциальные опасности на участке детского сада, 

познакомить детей с моделями безопасного поведения, осуществления различных 

видов деятельности. В рамках данного режимного момента при участии родителей 

организуются экскурсии, позволяющие обогащать представления дошкольников о 

работе экстренных служб, о действиях участников дорожного движения, о 

правилах выбора безопасного маршрута. В ходе целевых прогулок на территории 

различных природных сообществ решаются задачи формирования у детей навыков 

безопасного для себя и природы поведения. 

При проведении подвижных игр делается акцент на аспектах безопасности 

осуществления двигательной деятельности в разные сезоны года. В ходе прогулок 

организуется обыгрывание различных ситуаций с использованием велосипедов, 

самокатов, что позволяет отрабатывать применение Правил дорожного движения 

вразном качестве и в соответствии с различными условиями. 

В ходе организации трудовой деятельности на прогулке решаются задачи 

формирования навыков выполнения трудовых действий, культуры трудовой 

деятельности, включающей культуру безопасности труда. Значительно обогащают 

представления и впечатления дошкольников ознакомление с произведениями 

художественной литературы, просмотр мультипликационных и видеофильмов, 

работа в творческих мастерских, инсценировка любимых сказок и рассказов в ходе 

различных режимных моментов. 

Основой формирования компетенций безопасного поведения являются 

знания. Формирование компонента культуры безопасности осуществляется за счет 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие». В рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» дети узнают о свойствах 

предметов, о природных сообществах и явлениях, о растениях и животных. В свою 

очередь парциальная программа «Формирование культуры безопасности» как 

раздел образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

знакомит дошкольников с правилами безопасного осуществления познавательно-

исследовательской деятельности. Знакомство с произведениями художественной 
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литературы, музыкальными произведениями, живописью обеспечивает усвоение 

необходимых для формирования культуры безопасности представлений в 

образной, чувственной форме, способствует становлению ее важнейшего 

компонента —готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 

Два других компонента культуры безопасности — физическая готовность 

к преодолению опасных ситуаций и осознанное отношение к своему здоровью и 

безопасности — формируются на основе содержания и форм работы 

образовательной области «Физическое развитие». 

Применение и осмысление знаний, умений, накопление опыта 

осуществляются в различных видах самостоятельной детской деятельности. 

Важнейшим условием саморазвития, самореализации растущего человека является 

грамотная организация предметно-пространственной среды. Деятельность ребенка 

в условиях обогащенной среды позволяет проявлять любознательность, 

пытливость, стремиться к творческому отображению познанного. Чтобы 

выполнять активизирующие функции, предметно-пространственная среда должна 

быть обустроена для организации сюжетно-ролевых игр («Больница», «Семья», 

«Спасатели» и др.), включать модели предметов быта, уголки для различных 

разновидностей самостоятельной познавательно-исследовательской, трудовой, 

творческой деятельности. 

Распределение задач по реализации парциальной программы между ДОУ 

и семьей, как и ранее, строится в соответствии с тем, какие компетенции более 

успешно формируются в детском саду, а какие — в условиях семьи. Также 

сохраняется традиционное разделение форм работы по освоению различных тем, 

используемых в ДОУ и дома. Так, например, при обращении к разделу 

«Безопасность в общении с незнакомыми людьми» педагоги берут на себя 

ознакомление с произведениями художественной литературы, анализ ситуаций 

общения и взаимодействия, оценку поведения персонажей, инсценировку сказок и 

рассказов, стимулируют включение освоенной информации в сюжет ролевых и 

режиссерских игр. Родители являются образцом для подражания, именно их 

поведение в ситуации общения с незнакомыми людьми прежде всего копируют 

дети. Семья выполняет защитную функцию, мама и папа демонстрируют 

одобрение или неодобрение того или иного варианта поведения как чужого 

человека, так и ребенка, общающегося с ним. Важнейшая задача родителей — 

следить за выполнением правил, требовать их неукоснительного соблюдения. 

В старшей группе сохраняется практика обучения через семью. Основным 

направлением повышения родительской компетентности становится освоение 

различных методов воспитания, соответствующих возрастным и индивидуальным 

особенностям и потребностям старших дошкольников, формирование умения их 

применять. 

Природа и безопасность 
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На основе знаний, полученных детьми при освоении тем образовательной 

области «Познавательное развитие», формируются представления о потенциально 

опасных ситуациях, связанных с растениями и грибами. В ходе чтения 

произведений художественной литературы происходит разъяснение сути правил 

безопасности при сборе растений и грибов. В ходе непосредственного наблюдения, 

рассматривания и создания рисунков, в процессе лепки, создания аппликаций, при 

выполнении развивающих заданий, разгадывании загадок дошкольники учатся 

различать растения, грибы. Формируется умение на элементарном уровне 

оценивать действия персонажей сказок, реальных людей, их соответствие правилам 

безопасного для себя и природы поведения. 

Организуется знакомство с потенциальными опасностями, связанными с 

природными явлениями, способами их избегания и преодоления. Педагог 

актуализирует и дополняет представления детей о правилах безопасности, которые 

нужно соблюдать во время дождя, грозы, в метель, во время гололеда, организует 

их обсуждение, учит прогнозировать последствия несоблюдения. В ходе сюжетных 

игр, в процессе инсценировки различных произведений, при выполнении 

имитационных упражнений отрабатываются необходимые навыки. 

Результатом становится формирование представлений о правилах 

безопасного ля себя и окружающей природы поведения в лесу, у реки, на морском 

побережье, формируются навыки осуществления безопасной деятельности в 

природе. 

Опыт взаимодействия с животными, накопленный дошкольниками в 

повседневной жизни, почерпнутый из литературных произведений, 

аккумулируется в правилах. Также продолжается ознакомление с потенциально 

опасными животными (ядовитыми змеями, пауками, клещами, жалящими 

насекомыми), принципами избегания опасности. 

Безопасность на улице 

В ходе сюжетно-ролевых игр «Шоферы», «ДПС», «Семья», 

предварительной работы к ним, в ходе режиссерских и дидактических игр, чтения 

художественной литературы, наблюдений, экскурсий, просмотра мультфильмов, 

телепередач, бесед, работы с макетами происходит уточнение представлений детей 

об устройстве городских улиц, о Правилах дорожного движения, дорожных знаках. 

Организуются их разъяснение, демонстрация моделей правильных действий в 

различных дорожных ситуациях. 

Педагог стимулирует воспитанников включать освоенные знания и 

умения в игровые ситуации, помогает организовать сюжетно-ролевые игры, 

выполнение построек из разных материалов, рисунков, создание макетов. У 

дошкольников формируются представления о работе сотрудников ДПС, шоферов, 

работников дорожных служб, об их личностных и профессиональных качествах. 

Безопасность в общении 
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В старшей группе совместными усилиями семьи и ДОО у детей 

формируются представления о том, кто является для ребенка близким, родным 

человеком, кому он может доверять, выделяется понятие «незнакомый человек», 

возникает установка на недопустимость контакта с незнакомыми людьми в 

отсутствие близких. Дошкольники осознают, какое поведение недопустимо со 

стороны взрослых и со стороны детей, знакомятся с правилами культурного и 

безопасного поведения. 

Педагог проводит работу по обогащению коммуникативного опыта 

воспитанников, учит различать эмоции, проявляемые людьми, формирует умение 

решать разного рода коммуникативные задачи, проблемы, избегать конфликтных 

ситуаций в общении со сверстниками, в семье. Дошкольники знакомятся со своими 

правами, учатся понимать, что такими же правами обладают и другие люди, 

уважать их. Формируются представления о способах защиты своих прав. Педагог 

учит детей ценить доброе отношение, дружеские чувства. 

Безопасность в помещении 

Происходит дальнейшее расширение круга используемых детьми 

предметов быта, обогащается практический опыт дошкольников, происходит 

увеличение доли их самостоятельности при осуществлении отдельных трудовых 

операций, выполнении поручений. Это требует проведения целенаправленной 

работы по формированию навыков безопасного поведения в данной сфере. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые 

необходимо соблюдать в помещении, последствиями их нарушения, учит 

действовать в проблемных ситуациях. Знакомство с работой экстренных служб 

переходит в практическую плоскость, формируется умение обращаться в каждую 

из служб, с опорой на вопросы педагога описывать происходящее, называть свой 

домашний адрес. Организуется освоение последовательности действий при пожаре, 

под руководством взрослого организуется отработка необходимых навыков. 

Осуществляется знакомство с правилами поведения в общественных 

местах, параллельно рассматриваются культурные аспекты и проблемы 

соблюдения правил безопасности. Педагог в игровой форме организует отработку 

действий в проблемных ситуациях, а родители следят за неукоснительным 

соблюдением правил в повседневной жизни. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем». Р. Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

Содержание образовательной деятельности 

Первый год обучения 

Семья  

Моя семья. Мои самые близкие, родные и любимые люди. Формировать 

правильное представление о семье, обязанностях и её членах. Формировать 

личностное отношение к родной семье как к общечеловеческой ценности. 

Познакомить с правилами почитания и уважения старших. Воспитывать 

положительные взаимоотношения в семье, взаимовыручку, любовь ко всем членам 
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семьи. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, понимания и 

взаимопомощи в семейной жизни. 

Мать и дитя. Учить видеть заботу, ласку, тепло мамы. Приучать 

дошкольников ценить ежедневный, кропотливый труд мамы по дому. Воспитывать 

доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас 

одна. 

Образ отца. Развивать у детей осознанное понимание роли отца в семье 

(опора семьи, защитник). Раскрыть понятие «Глава семьи». Воспитывать 

уважительное отношение к отцу. 

Братья и сестры. Учить видеть горячую, самоотверженную любовь 

между братьями и сёстрами на основе примеров из литературных произведений. 

Воспитывать чувство любви, сплочённости, взаимопомощи между братьями и 

сёстрами. 

Бабушки и дедушки. Развивать у детей понимание роли бабушек и 

дедушек в семье (бабушки и дедушки — источники мудрости, опыта, терпеливого 

и заботливого отношения к внукам). Учить понимать значимость родственных 

отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и уважения к близким людям. 

Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

интерес к истории своего рода, желание поделиться этими знаниями с товарищами. 

Воспитывать чувство долга и любви к своей семье. 

 

Добро и зло. 

Добро и зло. Раскрыть сущность полярных понятий «добро» и «зло», 

показать, каким эмоциональным состояниям они соответствуют; учить детей 

дифференцировать эмоциональный мир человека по мимике, жестам, 

пантомимике. 

Хорошо ли быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями 

«добро» — «зло»; закреплять умение определять эмоциональное состояние 

близких людей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить детей 

конструктивным способам снятия напряжения, связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его 

проявлением у людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; 

учить детей понимать настроение другого человека; познакомить со способами 

управления и регуляции настроения; диагностировать эмоциональное состояние 

детей. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать 

эмоции злости и радости; упражнять в регуляции своего эмоционального 

состояния; познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и 

управления ими. 

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать, опыт 

таких нравственных понятий, как «доброта», «вежливость», «отзывчивость». 

Систематизировать знания детей о правилах культуры поведения и культуры 

общения. Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков окружающих, 
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умение оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать 

взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

Добрые дела и поступки. Добрые слова. Учить понимать значение 

добрых дел и добрых слов в жизни человека; учить понимать, что не следует 

совершать плохие поступки. Учить видеть добрые поступки героев сказок и 

рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и 

беде другого, помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников 

представление о содержании такой нравственной категории, как милосердие. 

Побуждать проявлять чувство милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать 

им внимание, помощь, делать это доброжелательно и искренне. Продолжать учить 

детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, мыслей, 

поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу 

добра,следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление 

проявлять добро и милосердие. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия 

нравственного самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). 

Рассказать детям о том, что совесть — это советчик, помогающий ощутить свою 

вину. Формировать способность понимать эмоции: воспитывать внимательное 

отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой внутренний голос. 

Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки, 

стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести — 

умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать 

других. 

Жадность и щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и 

«жадность». Формировать опыт принятия решения в соответствии с внутренним 

голосом и общепринятыми нормами морали и этики. Прививать детям стремление 

совершат добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание 

переносного значения пословиц и поговорок о жадности — щедрости. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей 

строить отношения в группе на основе взаимоуважения; учить быть миротворцами 

в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. 

Воспитывать в детях умение проявлять сочувствие, сострадание к другим. 

Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать своё эмоциональное состояние; 

знакомить с правилами доброжелательного поведения; формировать навык 

саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить 

понимать, почему так важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, 

рассуждать, делать выводы по этому поводу. 
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Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», 

воспитывать признательность и благодарность к окружающим людям. 

Храбрость и трусость. Формировать у детей понятия «мужество», 

«храбрость», знакомить с такими нравственными качествами, как стойкость, 

терпение. Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей. 

Воспитывать любовь к Родине, желание встать на её защиту. 

Зависть. Познакомить с понятием «зависть». Рассказать детям о зависти 

как о сожалении о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи 

различного проявления зависти в повседневной жизни. Учить детей стремиться не 

завидовать другим, а радоваться их успехам. Формировать опыт принятия решения 

в соответствии с общепринятыми нормами морали и этики. Развивать понимание 

дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок (по теме «Зависть»). 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по 

отношению к другим; учить правильно выражать своё эмоциональное состояние; 

развивать положительную самооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». 

Совершенствовать навыки культуры общения через речевые упражнения, 

пословицы. Воспитывать такие качества, как честность и справедливость. 

Хвастовство и скромность. Формировать, у детей понятие 

«скромность», учить понимать, почему так важно для человека быть скромным. 

Познакомить детей с понятием «хвастовство». Под вестник заключению, что 

хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения через речевые 

упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать 

навыки культуры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие 

качества, как гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и 

непослушании. Показать, что послушание — это возможность избежать многих 

неприятностей и несчастий. Развивать умение сравнивать, анализировать поступки 

литературных героев. 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и 

«эмоциональная боль»; учить детей понимать чувства, переживаемые другими; 

стимулировать желание оказать помощь, утешить; развивать чувство доброты; 

формировать навыки-социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать, 

желание помогать людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный 

опыт в развитии нравственного поведения личности. 

Малая родина. 

Мой родной край. Дать детям первоначальные знания о возникновении 

родного края, развивать интерес к его истории. Воспитывать патриотические 

чувства к своей малой родине. 
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Место, в котором я живу. Познакомить детей с историей возникновения 

своей малой родины. Формировать уважительное отношение к месту, где ты 

родился. Воспитывать чувство гордости за свою малую родину. 

Достопримечательности родного края (города, района, села). 

Обогатить знания детей о достопримечательностях родного края. Показать 

взаимосвязь культурных ценностей с историей родного города, района, села. 

Воспитывать патриотические чувства детей. 

Мой любимый детский сад. От истоков к современности. Дать детям 

знания об истории возникновения детского сада и ближайшем его 

территориальном окружении. Учить детей устанавливать взаимосвязь между 

прошлым и настоящим на примере изменений, произошедших в период развития 

дошкольной организации с момента строительства до наших дней. 

Второй год обучения 

Вводное занятие «Кто такой герой?». Познакомить, детей с понятием 

«герой», подвести к пониманию того, что героем может стать каждый человек, 

который совершает добрые дела и поступки на благо окружающих людей. 

Формировать чувство уважения к людям, совершающим хорошие поступки, 

воспитывать желание быть похожими на них. 

Русь — Великая, многоликая 

Становление многонациональной Руси. Дать детям первоначальные 

представления об истории возникновения многонациональной Русской земли, 

России. Сформулировать вместе с детьми понятие «многонациональная Русь», 

формировать основы исторического сознания посредством знакомства с жизнью и 

подвигами народа. Развивать интерес к истории своей страны, с которой 

начинается любовь к Отечеству. Воспитывать чувство гордости за свою родную 

землю. 

У истоков родного города, района, села. Дать представление об истории 

возникновения родного города, района, села. Познакомить с именем его 

основателя. Воспитывать интерес к истории родного края. 

Герои древних времён (Александр Невский). Жизнь, и служение 

Отечеству. Князь Александр Невский — великий полководец, защитник земли 

Русской и веры православной. Знакомство детей с житием князя, на примере его 

жизнеописания показать жизнь, исполненную любовью к Родине, русскому народу. 

Герои древних времён (Юрий Долгорукий). Пополнить знания детей о 

людях, оставивших след в памяти народа. Воспитывать интерес к познанию 

истории родного города. Развивать патриотические чувства детей — чувство 

любви и гордости к родной земле, к своей Родине. 

Герои древних времён (Дмитрий Пожарский). Познакомить, с понятием 

«Смутное время», с историей жизни Дмитрия Пожарского. Воспитывать любовь и 

уважение к русским национальным героям. 
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Герои древних времён (Кузьма Минин). Познакомить с историей жизни 

Кузьмы Минина, с подвигом великих предков. Раскрыть детям значение 

сплочённости в жизни человека и целого народа. Воспитывать любовь и уважение 

к русским национальным героям. 

Николай Александрович Добролюбов. Познакомить детей с поэтом, 

публицистом, русским литературным критиком Н. А. Добролюбовым, вызвать 

интерес к его жизни. 

Максим Горький. Познакомить с жизнью и творчеством М. Горького, 

обратить внимание на сложную судьбу писателя. 

Люди, оставившие след в истории родного края. Продолжить знакомить 

детей с историческим прошлым своего края, знаменитыми земляками, их жизнью и 

деятельностью. Воспитывать гордость за своих земляков. 

Никто не забыт и ни что не забыто  

На фронтах Великой Отечественной. Дать детям общие представления 

о Великой Отечественной войне. Раскрыть понятие «Великая Отечественная». Дать 

представление о том, что война была освободительной, велась во имя мир. 

Воспитывать чувство гордости за свой народ, стремление быть похожими на тех 

солдат, которые отстояли нашу Родину. 

Валерий Павлович Чкалов. Познакомить детей с В. Чкаловым — 

лётчиком-испытателем самолётов, с фигурами его высшего пилотажа, рассказать о 

его беспосадочных перелётах; воспитывать чувство гордости, желание быть 

похожими на него, побуждать к высказываниям, рассуждениям о его героических 

полётах.  

Аркадий Петрович Гайдар. Знакомить детей с жизнью и творчеством 

писателя. Формировать представления о писателе-воине, журналисте, друге детей. 

Воспитывать на примерах его книг доброту, мужество, а также чувство гордости за 

своего соотечественника. 

Подвиг земляков. Расширить сведения о днях воинской славы и героях 

города. Способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства 

гордости за славные подвиги лучших граждан во имя Отечества. Воспитывать 

детей на примерах мужества. 

Подвиг тыла. Рассказать детям, какой ценой была достигнута Победа, 

насколько трудными стали шаги к ней. Познакомить с понятием «труженики 

тыла». Знакомить детей с тем, как жители родного города, района, села трудились в 

тылу, приближая Победу. Рассказать о жизни детей в годы войны. Воспитывать 

уважение к ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Воспитывать 

патриотизм и высокие моральные качества у дошкольников, желание защищать 

свою Родину и беречь мир. 

Герои моей семьи в Великой Отечественной войне. Развивать личность 

гражданина и патриота России, способного отстаивать свои интересы и интересы 

своей Родины; закреплять и систематизировать знания об основных событиях 
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Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и её героях. Развивать чувство 

уважения к участникам Великой Отечественной войны; побуждать детей 

расширять доступные им знания о Великой Отечественной войне, о жизни 

советского народа в те годы. 

Герои современности 

Какие бывают поступки. Раскрыть детям понятие «поступок». Раскрыть 

опыт нравственного понятия «милосердие» на примере благотворительной 

деятельности. Развивать адекватную оценочную деятельность дошкольников, 

направленную на анализ поступков людей. Воспитывать уважительное отношение 

к людям, совершающим поступки на благо общества. 

Гордимся нашими олимпийцами. Познакомить детей со знаменитыми 

спортсменами. Раскрыть понятие «защита чести страны». Формировать 

уважительное отношение к их спортивным достижениям, воспитывать желание 

быть похожими на них. 

Преодолей себя! Раскрыть, понятие «паралимпиец». Познакомить детей 

со знаменитыми спортсменами-паралимпийцами. Подвести детей к пониманию 

того, что эти люди ежедневно совершают подвиг, для того чтобы добиться высоких 

результатов. Воспитывать гордость за паралимпийцев и уважительное отношение к 

ним. 

«Подвиг возраст не выбирает». Познакомить детей с добрыми 

поступками маленьких героев в мирное время. Раскрыть смысл поговорки «Подвиг 

возраст не выбирает». Развивать умение делать правильный нравственный выбор. 

Воспитывать желание быть похожими на маленьких героев. 

Улицы родного района. 

Улицы-герои моего родного края (города, района села). Обогащать 

знания детей о названиях улиц, их достопримечательностях. Формировать 

представления о том, что в названиях улиц содержится история города, района, 

села, история людей. Закреплять и расширять знания детей, об историческом 

прошлом районе вызвать у детей желание узнать побольше о своём городе, районе. 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему району. Формировать у 

дошкольников чувство патриотизма, гражданственности, уважения к 

историческому прошлому. Воспитывать патриотизм, уважение, чувство гордости и 

благодарности к великим подвигам героев Великой Отечественной войны. 

Способствовать духовно-нравственному самоопределению детей, формированию 

гражданской позиции. 

Могу ли я совершить ПОСТУПОК? Закреплять, умение анализировать 

результаты своих слов, мыслей, поступков. Развивать стремление проявлять добро 

и милосердие. Воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу 

добра, хороших поступков, следовать за добрыми влечениями сердца и совести. 

2.3. Познавательное развитие. 

От 5 лет до 6 лет. 
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В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

2) формировать представления детей о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования; 

3) развивать способность использовать математические знания и 

аналитические способы для познания математической стороны окружающего 

мира: опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной 

меры), сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, классификация, 

сериация и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и 

времени; 

4) развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми 

ближайшего окружения в познавательной деятельности, расширять 

самостоятельные действия различной направленности, закреплять позитивный 

опыт в самостоятельной и совместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

5) расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их 

потребностях; продолжать учить группировать объекты живой природы; 

6) продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для 

познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

7) продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и 

деятельностью человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение 

ко всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра и 

ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттенки; 

расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает 

способность различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру 

плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотивации 

педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие между 

группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группировать 

предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений. Формирует представления о 

том, как люди используют цифровые средства познания окружающего мира и 

какие правила необходимо соблюдать для их безопасного использования; 
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педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов 

познавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля результатов деятельности и отдельных действий во 

взаимодействии со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за 

действиями взрослого и других детей. В процессе организации разных форм 

совместной познавательной деятельности показывает детей возможности для 

обсуждения проблемы, для совместного нахождения способов её решения, 

поощряет проявление инициативы, способности формулировать и отвечать на 

поставленные вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах 

десяти педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимости 

числа от пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами для 

обозначения количества и результата сравнения предметов, с составом чисел из 

единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений между рядом 

стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предметов, 

различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пределах 

десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотношения 

между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения предметов 

по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает представления и 

умения устанавливать пространственные отношения при ориентировке на листе 

бумаги и временные зависимости в календарных единицах времени: сутки, неделя, 

месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отечестве, о 

населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и работы 

близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений — 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познавательный 

интерес к родной стране, к освоению представлений о её столице, государственном 

флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исторических 

событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообразии стран и 

народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных 

национальностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о 

других странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 
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педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни 

поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять 

признаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту 

обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие 

потребностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными 

относительно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для 

ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя 

представления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и 

растений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных 

времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в жизни 

человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезоны года 

(выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлечения и 

другое); 

способствует усвоению детьми правил поведения в природе, формируя понимание 

ценности живого, воспитывает желание защитить и сохранить живую природу. 

2.4. Речевое развитие. 

От 5 лет до 6 лет.  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники 

(экскаватор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; 

наречия, характеризующие отношение людей к труду (старательно, бережно); 

глаголы, характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в 

умении подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и 

противоположными значениями (антонимы); 

активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по 

смыслу употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, использовать существительные с обобщающим значением (строитель, 

хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного 

языка; умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые 

звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в слове. Продолжать развивать 

фонематический слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 
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совершенствовать умение детей согласовывать в предложении 

существительные с числительными, существительные с прилагательным, 

образовывать множественное число существительных, обозначающих детенышей 

животных. Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, 

ласкательными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

познакомить с разными способами образования слов. Продолжать 

совершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: 

закреплять умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, 

правильно отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространенном 

ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному (кратко 

и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, внимательно 

слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощрять разговоры 

детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных фильмов. Продолжать 

формировать у детей умение использовать разнообразные формулы речевого 

этикета, употреблять их без напоминания; формировать культуру общения: 

называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть друг друга ласковыми 

именами, во время разговора не опускать голову, смотреть в лицо собеседнику, не 

вмешиваться в разговор взрослых. Развивать коммуникативно-речевые умения, 

умение связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

литературные произведения (сказки, рассказы) без помощи вопросов педагога, 

выразительно передавая диалоги действующих лиц, характеристики персонажей, 

формировать умение самостоятельно составлять по плану и образцу небольшие 

рассказы о предмете, по картине, набору картинок, составлять письма (педагогу, 

другу); составлять рассказы из опыта, передавая хорошо знакомые события. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера по 

теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

формировать у детей умение производить анализ слов различной звуковой 

структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структуре слова, 

качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, 

мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), правильно 

употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словесным 

составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 
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обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, 

прибаутки, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы 

(небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением» (сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

формировать избирательное отношение к известным произведениям 

фольклора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в 

выборе произведений для совместного слушания (в том числе и повторное); 

формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, 

языковых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скороговорка, 

народная сказка, рассказ, стихотворение; 

углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка характера 

персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и другие средства 

раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание иллюстраций 

разных художников к одному и тому же произведению); 

совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; 

выразительное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из 

текста образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы по 

потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения 

представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах 

людей; за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов 

и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и 

качество их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и 

настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, оттенки 

цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; 

названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать предметы: 

объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, 

фонематический слух, способствует освоению правильного произношения 

сонорных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражняет в чистом звукопроизношении в 

процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

формирует умение использовать средства интонационной выразительности при 

чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 
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(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в 

зависимости от содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использовать в 

речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только множественное или 

только единственное число, глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 

суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, 

обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение 

соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, 

поддерживает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, 

поощряет использование в диалоге разных типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; использовать 

невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые нормы 

вежливого речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, 

использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития 

диалогической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; 

с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного рассказа; 

в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного 

опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответствии с логикой 

повествования; в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа; 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к 

самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих 

рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей 

умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые 

ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - 

доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении, помогает детям осваивать умения находить в текстах 

литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении 

загадок, сказок, рассказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 
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педагог помогает детям осваивать представления о существовании разных 

языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги двух-, трех-

слоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трех-звуковых слов: 

интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, 

определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы звукового состава 

слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и 

последовательность слов в предложении. Педагог развивает мелкую моторику 

кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких мозаик. 

2.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа  

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н. В. Нищева 

Предварительный до-букварный период. 

Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, 

памяти. Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на 

плоскости, в пространстве. 

Развитие навыков общения и связной речи. Формирование умения вести 

диалог и связно излагать свои мысли. Развитие фонематических процессов: 

восприятия, представлений. 

Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями. 

Формирование понятий слог, слово, предложение. 

1 период 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Воспитание внимания к звуковой стороне речи. 

Формирование умения различать гласные звуки по принципу контраста: 

[у]—[а], [и]—[у], [э]—[о], [и]—[о], [э]—[у]; гласные, близкие по артикуляции: 

[у]—[о]. 

Формирование умения дифференцировать согласные раннего онтогенеза, 

отличающиеся по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. 

п. 

Формирование умения различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, 

бочка — точка, миска — киска).  

Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

Формирование навыка выделения гласных звуков из ряда звуков. 

Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза. Обучение 

выполнению анализа и синтеза слияний гласных звуков. 

Формирование навыков выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], 

[и] из слов, различения слов с начальными ударными гласными. 
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Обучение выделению согласных звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

слогов, слов, из конца и начала слов; дифференциации звуков, отличающихся по 

артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) 

в ряду звуков, слогов, слов. Формирование умения производить анализ и синтез 

сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, 

уха, кот). 

Формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения 

оперировать этими понятиями. 

Развитие внимания к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 

протопывание слогового рисунка слова. 

Формирование умения делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и составлять слова из двух данных открытых 

слогов. 

Обучение грамоте 

Формирование понятия буква и представления о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Ознакомление с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, 

Н, М, К. 

Формирование навыков конструирования букв из палочек, выкладывания 

из шнурочки и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слоюманки 

или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных», изображенных с 

недостающими элементами пройденных букв; нахождению знакомых букв в ряду 

правильно и зеркально изображенных букв. 

Формирование навыков составления и чтения слияний гласных, закрытых и 

открытых слогов и слов с пройденными буквами, осознанного чтения коротких 

слов. 

2 период. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Совершенствование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

Обучение запоминанию и воспроизведению цепочек, слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и использования в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование умения различать на слух гласные звуки. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках.  
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Упражнения в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе 

слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формирование умения различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закрепление навыка выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формирование навыка различения согласных звуков по признакам: глухой 

— звонкий, твердый — мягкий. 

Закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук. 

Формирование понятий звонкий согласный звук, глухой согласный 

звук,мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Формирование навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

издвух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепление понятия слог и умения оперировать им. 

Обучение грамоте 

Закрепление понятия буква и представления о том, чем звук отличается от 

буквы. 

Ознакомление с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствование навыков конструирования букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки или песка и в воздухе. Обучение узнаванию «зашумленных» 

изображений пройденных букв; изученных букв, изображенных с недостающими 

элементами; нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепление навыка чтения слогов с изученными буквами. 

Формирование навыка осознанного чтения слов и предложений с 

изученными буквами. 

Ознакомление с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения). 

3 период 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Закрепление представлений о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнения в различении гласных и согласных звуков, 

в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
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Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков. Упражнения в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

Ознакомление с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 

Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать словас 

этими звуками. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти 

звуков. 

Закрепление навыков слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

Обучение грамоте 

Ознакомление с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита. 

Развитие навыков конструирования букв из палочек, кубиков, мозаики, 

навыков печатания, лепки букв из пластилина. 

Закрепление умения трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

Совершенствование навыка осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

Закрепление знания уже известных детям правил правописания. 

Ознакомление детей с некоторыми правилами правописания (написание 

ча—ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 

Формирование навыка разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтения 

изографов. 

2.5. Художественно-эстетическое развитие. 

От 5 лет до 6 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать 

прекрасное в окружающей действительности, природе; 

развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений; 

формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления с 

различными видами искусства духовно-нравственного содержания; формировать 

бережное отношение к произведениям искусства; активизировать проявление 

эстетического отношения к окружающему миру (искусству, природе, предметам 

быта, игрушкам, социальным явлениям); 
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развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятельность; 

продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных традиций 

своего народа через творческую деятельность; 

продолжать формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном 

фольклоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в 

фольклорных праздниках; 

продолжать формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных 

видов художественной деятельности; 

уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, 

которые работают в том или ином виде искусства; 

поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искусства 

и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности; 

обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов 

природы; 

развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 

окружающего мира; 

в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение; 

формировать умение у детей передавать в изображении не только основные 

свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга; 
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совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения; 

обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОУ, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их 

атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов); 

продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская 

роспись), расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, 

богородская игрушка, матрешка, бирюльки); 

развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало; 

формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, готовить 

все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать 

разнообразные постройки и конструкции; 

поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие; 

4) музыкальная деятельность: 

продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, умение 

различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки по 

высоте, музыкальные инструменты; 

формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; накапливать представления о 

жизни и творчестве композиторов; 

продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 
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развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности; 

способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей; 

развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

знакомить детей с различными видами театрального искусства (кукольный 

театр, балет, опера и прочее); 

знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, кулисы и 

так далее); 

развивать интерес к сценическому искусству; 

создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого 

ребёнка; развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

развивать навыки действий с воображаемыми предметами; способствовать 

развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее); 

создавать условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

развивать желание организовывать свободное время с интересом и пользой. 

Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, прогулки и 

прочее; 

создавать условия для проявления культурных потребностей и интересов, а 

также их использования в организации своего досуга; 

формировать понятия праздничный и будний день, понимать их различия; 

знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать бережное 

отношение к народным праздничным традициям и обычаям; 

развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать 

желание принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажками, 

гирляндами, цветами и прочее); 

формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 

праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить 

подарки и прочее); 
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воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с 

традициями народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в 

народных праздниках и развлечениях; 

поддерживать интерес к участию в творческих объединениях 

дополнительного образования в ДОУ и вне её. 

Содержание образовательной деятельности. 

Приобщение к искусству. 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять их 

выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию 

культурных традиций через творческую деятельность (изобразительную, 

музыкальную, театрализованную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе 

ознакомления с различными видами искусства духовно-нравственного 

содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с 

основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных 

видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изображением 

родной природы в картинах художников. Расширяет представления о графике (ее 

выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников- иллюстраторов 

детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, И.Я. Билибин и другие). 

Знакомит с творчеством русских и зарубежных композиторов, а также детских 

композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, П.И. Чайковский, М.И. Глинка, 

С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у детей 

знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 
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магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сходства и 

различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, пропорции 

(высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к пониманию 

зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и так 

далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно рассматривать 

здания, замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных произведений, 

сказок обращает внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, 

музыке и художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и 

жанрами фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и 

праздниках. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной 

деятельности как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их 

значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета и 

другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, 

театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

Изобразительная деятельность. 

Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной 

деятельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно- 

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог 

обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах 

предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, учит 

созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность наблюдать, 

всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их 

изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, 

как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процессе восприятия 

предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия 

предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, 

обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, учит передавать в 

изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Педагог продолжает совершенствовать умение детей 

рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому 

результату, замечать и выделять выразительные решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 
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литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов по 

форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия в 

рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на 

плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, 

менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). Учит детей 

передавать движения фигур. Способствует у детей овладению композиционным 

умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его пропорций (если 

предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут 

в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и 

тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования контура предмета 

простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих 

рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие - 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания детей об уже 

известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учит 

детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до 

трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные композиции 

на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и другие). 

Развивает у детей композиционные умения, учит располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотношение по 

величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; 

люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог учит 

располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подобное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по 
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мотивам народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и 

элементами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых 

элементов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым 

решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает 

знакомить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и 

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать 

специфику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) 

декоративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит создавать 

узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог учит детей 

использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), предметов быта (салфетка, 

полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог предлагает детям 

расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); 

передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать умение 

у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность формы, делать 

предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке выразительность образа, 

лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с 

цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и другие. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и тому 

подобное). Педагог развивает у детей творчество, инициативу. Продолжает 

формировать у детей умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и тому подобное. Продолжает формировать у детей 

технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; 

побуждает использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и так далее). Педагог закрепляет у детей навыки аккуратной лепки. 

Закрепляет у детей навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение к 
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предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской, 

каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами предметы 

декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог учит детей 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат - в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 

изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С 

целью создания выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. 

Побуждает детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, 

лодочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги 

объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет 

умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, 

ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и другое); сувениры для родителей (законных представителей), 

сотрудников ДОУ, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению 

пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивная деятельность. 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали 

конструкций. Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 
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конусами и другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог формирует 

у детей умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

1. Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память через 

узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). Знакомит с творчеством некоторых композиторов. 

2. Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать 

дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствует развитию у детей навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. Педагог содействует проявлению у детей 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивает у детей песенный музыкальный вкус. 

3. Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

4. Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её 

эмоционально- образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться 

в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. Педагог способствует у 

детей формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с 

приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей навыки 

инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных 

игровых ситуациях. 
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5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у детей 

танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни. Побуждает детей к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

6. Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным 

самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализации 

музыкальных способностей ребёнка. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления 

детей в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее). Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает 

атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает 

различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств 

(коммуникативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует 

развитию навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, 

пантомима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой 

деятельности, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов 

костюмов и атрибутов.  

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом и 

пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисование, 

пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. Знакомит с 

историей возникновения праздников, учит бережно относиться к народным 

праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участвовать в 

оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзывчивость ко 

всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гости). Педагог 

знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями других народов 

страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках и развлечениях.  

2.6. Физическое развитие. 

От 5 лет до 6 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического 

развития: 
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обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной 

двигательной деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно 

выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражнения, 

элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику 

ориентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать 

самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении 

движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, 

взаимодействовать в команде; 

воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в 

подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать 

представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреплять 

опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физического 

воспитания; 

расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него 

влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как 

форме активного отдыха; 

воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни и 

безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и 

экскурсий. 22.6.2. Содержание образовательной деятельности. 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает 

психофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными 

физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет 

умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений 

другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, 

использует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и 

соблюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми 

варианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, 

дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и 

здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления о 

разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формированию 

навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует для 

детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экскурсии, 

физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 
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бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической 

скамейке, направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за ним 

и ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и сидя, в 

разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его разными 

способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол на месте 10 

раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и из-за 

головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и другие); 

перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля мяча одной 

рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасывание его в 

баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опорой 

на ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на 

четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой» между кеглями; 

пере ползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; ползание 

на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; ползание на 

четвереньках по скамейке назад; про ползание под скамейкой; лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полу 

приседе, мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим 

шагом, с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой» без ориентиров; в колонне 

по одному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в пары, 

звенья, со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и увертыванием; 

высоко поднимая колени; между расставленными предметами; группами, догоняя 

убегающих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предметы; мелким и 

широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-300 м; быстрый 

бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; про бегание на скорость 20 м; 

бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги 

скрестно-ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, над 

головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед через 

начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы 

высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на 

месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки на 

двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 2-2,5 

м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); 

впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в 

высоту с разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную 

скакалку (высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с 
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места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающуюся 

скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на 

одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; про 

бегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на полу 

доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); 

приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за 

руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, 

которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседневной 

деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечевого 

пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх 

(одновременно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с 

хлопком впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую 

впереди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её 

затылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь 

ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгибание и 

скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание и 

опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание предметов 

ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с 

разнообразными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой 

и другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: сидя, 

лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным 

положением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед грудью, 

за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и поощряет 

комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих упражнений. 

Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гимнастики и другие 

формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание 

физкультурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю 



68 

 

гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. 

Рекомендуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером 

музыки, в разном темпе, на высоких полу пальцах, на носках, пружинящим, 

топающим шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием 

колена (высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на 

носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); 

подскоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками 

и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных 

движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение по 

росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на месте 

и при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в шеренге 

на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом переступанием и 

прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в разные 

стороны с последующим слиянием в пары. 

Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений и 

поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в пространстве, 

наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустремленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание 

помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой группой 

сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает проявление 

нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чувства 

ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к 

преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, 

комбинирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных 

качеств, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 

Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависимости 

от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и климатических 

особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полу 

кона (2-3 м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; 

игра по упрощенным правилам. 
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Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упражнениям 

на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 

зависимости от условий: наличия оборудования и климатических условий региона. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо 

«ступающим шагом», «полу ёлочкой» (прямо и наискось), соблюдая правила 

безопасного передвижения. 

Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает уточнять 

и расширять представления детей о факторах, положительно влияющих на 

здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия физкультурой, 

прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о разных видах спорта 

(футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигурное катание, 

художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и другие) и выдающихся 

достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и спорта для укрепления 

здоровья. Уточняет и расширяет представления о правилах безопасного поведения 

в двигательной деятельности (при активном беге, прыжках, взаимодействии с 

партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимнастической палкой, скакалкой, 

обручем, предметами, пользовании спортивны инвентарем и оборудованием) и 

учит их соблюдать в ходе туристских прогулок. Продолжает воспитывать 

заботливое отношение к здоровью своему и окружающих (соблюдать чистоту и 

правила гигиены, правильно питаться, выполнять профилактические упражнения 

для сохранения и укрепления здоровья). 

Активный отдых. 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники (2 раза 

в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

составляют ранее освоенные движения, в том числе, спортивные и гимнастические 

упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня 

преимущественно на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. 

Содержание составляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-

ритмические упражнения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобщения к 

здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую тематику, 

посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим спортивным 

событиям, включать подвижные игры народов России. 
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Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей 

непродолжительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися 

переходами - на стадион, в парк и т.д. Время перехода в одну сторону составляет 

30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 часов. Время непрерывного 

движения 20 минут, с перерывом между переходами не менее 10 минут. Педагог 

формирует представления о туризме как виде активного отдыха и способе 

ознакомления с природой и культурой родного края; организует наблюдение за 

природой, обучает ориентироваться на местности, соблюдать правила гигиены и 

безопасного поведения, осторожность в преодолении препятствий; организует с 

детьми разнообразные подвижные игры во время остановки. 

2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 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. 

Согласно ФГОС ДО используем различные формы реализации программы в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

 в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

деловое); 

речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование 

из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

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

элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно- 

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
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музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных 

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

музыкальных инструментах). 

 Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы 

используем 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 целесообразно дополнять традиционные методы 

(словесные, наглядные, практические) методами, в основу которых положен 

характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется 

информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы 

и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) 

проблемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения 

широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, 

умениях, потребностях. 
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 Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, учитываем возрастные 

и личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, 

условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные 

результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно 

использовать комплекс методов. 

При реализации программы используем различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства, используются для развития следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

игровой (игры, игрушки, игровое оборудование и другое); коммуникативной 

(дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и другое). 

Вариативность форм, методов и средств реализации программы зависит не 

только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и 

особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной 

субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы учитываем 

субъектные проявления ребёнка 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. 
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Выбор педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям детей, их 

соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения 

обеспечивает их вариативность. 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

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 видом 

деятельности). Эту информацию педагог получает в процессе наблюдения за 
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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. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представляется 

возможным. 

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, включает: 
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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, здоровье сберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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 

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 организовывает 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. 

«Занятие» не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму 

организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически 

обоснованную методику проведения занятий педагог выбирает самостоятельно. 
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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 ДОУ; 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

включает: 

элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; 

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

игрушек-самоделок для игр малышей); 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и 

другие); 

опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, 

коллекционирование и другое; 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших 

образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так 

далее; 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, 

изобразительного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков 

и современных художников и другого; 

индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, 

познания и другое). Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог направляет и 
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поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создаёт 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает познавательные 

интересы детей, изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог организовывает 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. 

2.9. 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 
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благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОУ 

и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОУ протекает в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 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 учитывает следующие условия: 

1) уделяет внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощряет желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществляет 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задаёт 

познавательные вопросы; 

2) организовывает ситуации, способствующие активизации личного опыта 

ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при 

выборе способов деятельности; 

3) расширяет и усложняет в соответствии с возможностями и 

особенностями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает 

решить самостоятельно, уделяет внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощряет проявление детской инициативы в течение всего дня 

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

5) создаёт 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) поощряет и поддерживает желание детей получить результат 

деятельности, обращает внимание на важность стремления к качественному 

результату, подсказывает ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к 

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

чтобы проверить качество своего результата; 
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7) внимательно наблюдает за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывает 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) поддерживает у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивает рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждает к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых. Поэтому педагог обращает внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 

самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к 

самостоятельности, старается определять для детей все более сложные задачи, 

активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно 

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление 

к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших 

затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагог использует 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 
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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 акцентирует внимание на освоении ребёнком универсальных 

умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

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

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его 

желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей 

поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы присутствуют 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это 

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые 

таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

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

строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОУ 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 дополняет, поддерживает и тактично направляет 

воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется через решение основныхзадач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного 
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пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим 

детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой 

в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

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 ДОУ; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОУ 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 ДОУ, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 
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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. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья 

и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОУ 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОУ; 

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 ДОУ совместно с 

семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ должно уделяется 

повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах здоровье-сбережения ребёнка. 



83 

 

Реализация данной темы осуществляется 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 ДОУ и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОУ; 

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). 

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 ДОУ для родителей (законных представителей), педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОУ и социальные 

группы в сети Интернет; медиа-репортажи 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. 
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Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей 

(законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы 

сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и 

рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, активно используется 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 ДОУ 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 позволяет педагогам ДОУ устанавливать доверительные и 

партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели 

взаимодействия ДОУ с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями в группе № 11 

Направления 

деятельности 

Формы участия 

Диагностико-

аналитическое 

направление 

 «Почта для родителей» 

 Беседа с родителями 

 День открытых дверей 

 Опросы 

 Анкетирование 

 Просмотр открытых занятий 

Просветительс

кое и 

 Родительские собрания 

 Семинар-практикум 
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консультацион

ное 

направление 

 Консультации (групповые и индивидуальные по запросу 

родителей) 

 Педагогические гостиные 

 Родительский клуб для родителей детей с ОВЗ и 

инвалидов «Мы вместе!» 

 Наглядная информация(стенды, папки-

передвижки,семейныеигрупповыефотоальбомы,фоторепо

ртажи;памятки). 

 Создание странички на сайте ДОУ; 

 Мастер-классы 

 Родительский час. 

 Тематические выставки детских работ, совместных работ 

родителей  

 Фотовыставки, фоторепортажи.  

 Проектная деятельность 

 «Родительский патруль» 

Досуговое 

направление 

 Совместные праздники, развлечения, вечера («День 

знаний», «Осенние утренники», «День Матери», «Новый 

год», «Зимние забавы», «23 февраля», «8 Марта», «День 

Победы», «Выпускной», «День защиты детей», «День 

семьи», «День города Верхняя Пышма», «День Флага», 

«День России». 

 Спортивные тематические мероприятия (День здоровья, 

«Мама, папа, я спортивная семья», «День силы», 

«Весёлые старты») 

 Экскурсии, походы выходного дня 

 Акции («Бумажный бум», «Витамины на подоконнике», 

«Рисуем Победу», «Зеленый патруль», «Покормите птиц 

зимой», «Окно Победы», «Письмо водителю», 

«Засветись!») 

 Субботники 

 Конкурсы  

В ДОУ практикуется проведение мероприятий по инициативе детей и родителей. 

2.11. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

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

коррекции нарушений развития у различных категорий детей (целевые группы), 

включая детей с ОП, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 
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КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся, включающий психолого-педагогическое 

обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ 

осуществляют педагоги, педагоги-психологи, учителя- логопеды. 

В ДОУ разработаны программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, с 

обучающимися различных целевых групп, имеющие различные ОПП. В 

программы КРР включены: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

методический инструментарий для реализации диагностических, 

коррекционно-развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

 определение ОП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в ДОУ; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психолого- педагогического консилиума образовательной организации (далее - 

ППК); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся 

консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; 

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому 

развитию; 

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной 

сферы; 

 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

снижению или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей 

(законных представителей); на основании результатов психологической 

диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ОП 

на основе рекомендаций ППК ДОУ. 
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В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

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 ОП: 

 с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, 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 ребёнком в посещении ДОУ; 

 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 в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного 

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

детей в условиях дошкольной группы, так и в форме коррекционно- развивающих 

групповых (индивидуальных) занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у 

обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в ДОУ) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 
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 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации 

со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных, 

особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;  

 изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально- 

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка 

этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, а также за созданием необходимых условий, 

соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося. 

КРР В ДОУ включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в 

соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными 

потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной 

программы и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 
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 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции 

движений; 

 создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с 

ярко выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем 

умственного развития или иной направленностью одаренности; 

 создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; формирование 

инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение 

детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода 

(происхождения); 

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования 

соответствующих структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, 

стремление устранить неадекватные методы воспитания в семье во 

взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа в ДОУ включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа в ДОУ:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений - 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям 

(законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов 

и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- 
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типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования. КРР с обучающимися с 

ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение вторичных 

биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии и 

медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использованием ассистивных 

технологий. 

В ДОУ организован детско-родительский клуб «Мы вместе». Клуб является 

одной из форм психологической поддержки, психолого-педагогического 

сопровождения семей воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов, в котором 

объединяются усилия семьи и педагогов в совместных действиях по развитию и 

воспитанию детей, чтобы раскрыть возможности совместной работы, повысить 

степень участия родителей в жизни своего ребенка. В основу работы с семьей 

положено стремление помочь родителям в воспитании и социализации детей с 

ОВЗ. 

В ДОУ разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ.  

Цель психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья: создание оптимальных условий в 

обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического инервно-психического здоровья, 

способствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому 

развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном социуме. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. выявлятьособыеобразовательныепотребностидетей-

инвалидовидетейсограниченными возможностями здоровья, обусловленные 

особенностями их физического и (или) психического развития; 

2. осуществлять, индивидуально-ориентированную, психолого-

педагогическую, коррекционно-развивающую помощь детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

3. обеспечить возможность освоения детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных программ на 

доступном им уровне, их интеграцию в образовательном учреждении и 

социализацию в обществе. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения детей-
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инвалидов, обучающихся с ОВЗ: 

1. Диагностическое направление - заключается в проведении первичного 

обследования обучающихся, организованного в рамках комплексного изучения 

развития детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ специалистами ППК, и 

дальнейшего динамического наблюдения за развитием обучающихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление-предполагает разработку и 

реализацию индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ, 

планирование содержания занятий, комплектование групп обучающихся, 

проведение индивидуальной работы с обучающимися. 

3. Аналитическое направление-определяет взаимодействие специалистов в 

работе, а также позволяет корригировать программы коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с достижениями обучающихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление-

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям (законным представителям) 

в вопросах воспитания и обучения ребёнка, предполагает разработку рекомендаций 

в соответствии с возрастными и индивидуально-психологическими особенностями 

детей, состоянием их соматического и психического здоровья, способствует 

повышению профессиональной компетенции педагогов, включению родителей 

(законных представителей) в решение коррекционно-воспитательных задач. 

В основе психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения 

проблемы. 

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 ребёнка, 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 

ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми в ДОУ: 

 коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 
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 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. 

Коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сфер, познавательных процессов 

«Сказкотерапия»  Целенаправленное использование сказок 

в психологической, 

психокоррекционной, 

психотерапевтической работе  

«Психогимнастика в детском саду» 

Е.А Алябьевой  

Курс специальных занятий (этюдов, игр, 

упражнений, направленных на развитие 

и коррекцию различных сторон психики 

ребенка (как его познавательной, так и 

эмоционально-личностной сферы).  

Игровые мини-тренинги  представленные в программе «Синдром 

дефицита внимания с 

гиперактивностью» А. Л. Сиротюк  

Психогимнастика  Этюды "Штанга", "Шалтай-болтай", 

"Это я! Это мое!", психомышечные 

упражнения "Фея сна"); пальчиковая 

гимнастика с речитативом ("Очки", 

"Стул", "Стол", "Пальчики играют".  

Игры с разными материалами  С бумагой, крупами, водой и песком;  

Растяжки  Упражнения на расслабление-

напряжение ("Половинка", "Тучка и 

солнышко", "Медуза");  

Функциональные упражнения  "Послушать тишину", "Костер", "Колпак 

мой треугольный", "Черепаха";  

Когнитивные упражнения  "Чаша доброты", "Движение";  

Глазодвигательные упражнения  (гимнастика для глаз); дыхательная 

гимнастика ("Лифт", "Ладони");  

Релаксация  "Поза покоя", "Кулачки"; аутотренинг 

"Волшебный сон" с использованием 

стихов, записи звуков природы, 

классической музыки.  
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Пальчиковая гимнастика с 

речитативом  

"Очки", "Стул", "Стол", "Пальчики 

играют";  

Аутотренинг  "Волшебный сон" с использованием 

стихов, записи звуков природы, 

классической музыки.  

Снижение тревожности 

Приветствие «Улыбка» 

«Клубочек» - выбор темы для рассказа (например, моя любимая игрушка…)  

«Комплементы» - сделать комплемент каждому ребенку по кругу  

«Присядьте те, кто…» (например, любит мороженое) 

«Мне понравилось, как ты сегодня…» (рассказать, что понравилось в поведении 

другого ребенка за сегодняшний день.  

Игра с мячом «Добрые слова» 

«Волшебный стул» («Кто сегодня всех смелей, всех красивей и умней» - на стул 

садится ребенок, каждый из играющих говорит о нем что-то хорошее)  

Упражнение «Не определенные фигуры» (педагог рисует на доске 

неопределенные фигуры, а ребята рассказывают на какое страшное животное она 

похожа).  

Упражнение «Закончи предложение» (дети заканчивают фразы, например: «Дети 

боятся…»)  

Помощь в разрешении поведенческих проблем: 

Коррекция сенсорно-двигательных 

стереотипий (крутится вокруг своей 

оси)  

Аутостимуляция. Переключение. 

Стереотипию прерывают, предлагают 

ребенку другую знакомую, не 

вызывающую негативизма деятельность 

(сортировка предметов, нанизывание 

бусин на шнурок с наконечником, 

собирание пазлов)  

Коррекция пассивного поведения 

(лежит на полу)  

Избегание неприятного. Проблемное 

поведение прерывают, переключают 

внимание ребенка на другие действия 

(интересную для ребенка деятельность)  

Коррекция плача  Избегание неприятного (внутренний 

дискомфорт). Переключение ребенка на 

интересную для неё деятельность.  

Коррекция эмоционально-

аффективных стереотипий  

Аутостимуляция. Повторяющиеся 

эпизоды крика заменяют 

прослушиванием музыки.  

Коррекция двигательных стереотипий 

(пробежки, прыжки)  

Аутостимуляция. Переключение. 

Стереотипию прерывают, предлагают 
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ребенку другую знакомую, не 

вызывающую негативизма деятельность 

(сортировка круп, нанизывание бусин на 

шнурок с наконечником)  

Коррекция агрессии, само агрессии и 

аффективных вспышек.  

Избегание неприятного. Проблемное 

поведение прерывают, переключают 

внимание ребенка на другие действия 

(выйти из помещения, пройти по 

коридору, умыться)  

Коррекция неадекватного визга  Избегание неприятного (внутренний 

дискомфорт).  

Тайм-аут (переход в другое помещение). 

Переключение ребенка на интересную 

для неё деятельность.  

Коррекция гиперактивного поведения 

во внеурочное время (убегание, 

бросание стульев «проверка» чужих 

пакетов  

Поощрение и похвала за хорошее 

поведение. Упражнения на телесный 

контакт. Включение двигательной 

активности. Пальчиковая гимнастика.  

Коррекция чрезмерной двигательной 

активности на занятиях (движения по 

группе, доставание из шкафов игр, 

хватание чужих предметов) 

Игротерапия. Включение в игру. Игры и 

упражнения на преодоление 

двигательного автоматизма. 

Дыхательные упражнения (игры с 

мыльными пузырями).  

Коррекция импульсивного поведения 

(ведет себя, как заведенный; бегает 

больше, чем ходит)  

Сглаживание напряжения игровыми 

приемами. Следование за интересом 

ребенка.  

Включение упражнений с элементами 

мышечной релаксации. Взаимодействие 

со сверстниками.  

Коррекция нежелательного поведения 

(разговаривает во время урока)  

Заинтересованность. Использование 

визуальных стимулов. Отвлечение 

внимания. Зрительный контакт. 

Становиться рядом. Говорить тихим 

голосом. Попросить об одолжении. 

Изменить деятельность. Поощрение. 

Заинтересованность в начатом задании.  

Коррекция нежелательного поведения 

(ходит по классу, выбирает игры во 

время урока)  

Активизировать интерес учащейся. 

Лишение права пользоваться пособиями, 

не относящимися к теме занятия. 

Подчеркивание любых улучшений в 
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поведении. Положительное 

подкрепление результатов.  

Создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Социально-коммуникативное 

развитие в режимных моментах  

Ритуалы и традиции, символика группы, 

правила группы, тематические дни, 

условные сигналы, социальные 

дистанции  

Социально-коммуникативное 

развитие в игровой деятельности  

Сюжетно-ролевая игра. Форм 

социализации дошкольника, поэтому от 

умелого руководства педагога зависит 

эффективность работы в данном 

направлении.  

 Коммуникативные игры, в ходе которых 

для выполнения игрового действия 

необходим речевой, тактильный или 

иной контакт взрослого с ребенком, 

детей между собой. Таких игр 

достаточно много, это игры различной 

степени подвижности, к ним можно 

отнести некоторые хороводные игры, 

много среди них словесных и ролевых 

игр  

 

 Игры с правилами. Ребенок запоминает 

правила, действует в соответствии с 

ними, контролируя свои действия и 

действия сверстников, учится 

эмоционально приемлемо оценивать 

результат игры, принимать успех и 

неудачу. В таких играх активно 

формируется адекватная самооценка, 

развиваются различные социальные 

представления.» (Рассказала правила 

коммуникативных игр, вместе с 

педагогами проиграли в 

коммуникативную игру)  

 

Воспитание основ безопасного 

поведения у дошкольников как одно 

из направлений социально-

коммуникативного развития  

Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе  
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Правовое воспитание дошкольника  Нравственно-правовое воспитание, как 

база для усвоения прав и нравственные 

нормы социальных взаимоотношений 

между людьми в обществе, ставшие 

личностным убеждением, жизненной 

привычкой человека  

Трудовое воспитание дошкольника  Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества 

(*ФГОС ДО):  

 

 

 

 

-бытовой труд;  

 

роцессе 

трудового воспитания  

В ДОУ разработана специализированная программа «Крепыш» для часто 

длительно болеющих детей. 

Цель программы: организация оздоровления часто болеющих детей.  

Разностороннее и гармоничное развитие ребенка. Развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, формирование привычки к здоровому образу 

жизни на основе комплекса коррекционных упражнений. 

Задачи программы: 

- укрепить здоровье ребенка путем профилактики основного заболевания; 

- повышения иммунитета, используя специфические и неспецифические методы; 

- коррекции питания. 

- воспитать потребность в здоровом образе жизни через оказание 

психотерапевтической помощи родителям, обучение их методам и приемам 

коррекции физического развития. 

-скорректировать двигательную активность детей: развитие физических качеств на 

основе индивидуальных способностей ребенка; 

- создание условий для реализации и потребности в двигательной активности. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

 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 ДОУ, так и в условиях 

семенного воспитания; 
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 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 ДОУ, 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. 

В ДОУ разработана программа работы с одаренными детьми «Одарённый 

ребёнок». 

Цель программы: создание оптимальных условий для выявления, 

формирования и развития талантливых и одаренных детей, их самореализации в 

соответствии со способностями. 

Воспитательная цель: воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и высокими адаптивными возможностями на фоне 

высоконравственных убеждений. 

Образовательная цель: расширение единого образовательного 

пространства детского сада для социально значимой реализации индивидуальной 

образовательной стратегии одаренных детей. 

Развивающая цель: развитие способностей одаренных детей к включению в 

любую духовно-практическую деятельность в зависимости от реальных 

потребностей региона, страны и самой личности. 

Задачи программы. 

- выявить детей с признаками талантливости и одаренности в условиях ДОУ; 

- проанализировать основные направления работы с талантливыми и одаренными и 

детьми в ДОУ; 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- разработать план мероприятий для развития творческой, психомоторной 

(спортивной) и академической одаренности детей; 

- повысить педагогическую компетентность педагогов и родителей по вопросам 

сопровождения талантливых и одаренных детей. 

Механизмы реализации программы. 

1.Внедрение в практику мониторинга одаренности и ее дальнейшего развития 

методов, учитывающих быстро меняющуюся социальную ситуацию и современные 

подходы к работе с одаренными детьми. 
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2.Совершенствование деятельности администрации по мотивации педагогов на 

управление развитием исследовательских и творческих способностей учащихся. 

3.Совершенствование технологии портфолио для построения индивидуальной 

траектории развития, как педагога, так ребёнка. 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской 

Федерации на дошкольном уровне образования: 

 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, организовывается с учётом особенностей социальной ситуации 

каждого ребёнка персонально. 

В ДОУ разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

процесса социально-психологической адаптации детей-билингов. 

Цель программы – создание условий для успешной социализации и 

интеграции детей-

билингвоввроссийскойсоциокультурнойиязыковойсредеиформированияихкоммуни

кативныхкомпетенций. 

Задачи реализации программы: 

 Формирование культурной компетентности воспитанников. 

 Воспитание коммуникативной культуры детей - билингвов, умения 

общаться с представителями разных культур. 

 Воспитание толерантного сознания воспитанников ДОУ. 

 Активное включение родителей детей-билингвов в процесс адаптации. 

 Овладение детьми-билингвами, воспитывающихся в детском саду, русским 

языком. 

 Освоение детьми-билингвами образовательных программ. 

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. 

К целевой группе обучающихся «группы риска» могут быть отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы 
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(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 само регуляции. 

В ДОУ разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

детей «группы риска». 

Цель - помочь детям старшего дошкольного возраста справиться с 

переживаниями, которые препятствуют их нормальному эмоциональному 

самочувствию и общению со сверстниками. 

Задачи:  

1.Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия каждого. Развить способности понимать 

эмоциональное состояние другого и умение выразить свое; обучить приемам 

ауторелаксации; 

2.Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов. Воспитать 

уверенность в себе; 

3.Формирование адекватной самооценки у детей; 

4.Снижение враждебности во взаимоотношениях со сверстниками. Развитие 

навыков общения. 

Направления коррекционной работы с детьми «группы риска» 

Тревожные дети. 

1.Повышение самооценки ребенка; 

2.Обучение ребенка способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 

3.Отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих ребенка. 

Агрессивные дети. 

1.Обучение агрессивных детей способам выражения гнева в приемлемой форме; 

2.Обучение детей приемам само регуляции, умению владеть собой в различных 

ситуациях; 

3.Отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях; 
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4.Формирование таких качеств, как эмпатия, доверие к людям. 

Гиперактивные дети. 

1.Развитие дефицитарных функций; 

2.Отработка конкретных навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

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). 

В ДОУ разработана программа поддержки детей, находящихся в трудной, 

жизненной ситуации. 

Определение понятия «трудная жизненная ситуация» дано в статье 3 

Федерального закона от 10.12.1995 №195- ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации». 

Трудная жизненная ситуация (далее ТЖС) – это ситуация, объективно 

нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 

безнадзорность, мало обеспеченность, безработица, отсутствие определенного 

места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому 

подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 

В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 года 

№ 124 Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации» 

сформулированы типичные трудные жизненные ситуации для ребенка. 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; 

- дети-жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических 

и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- дети-жертвы насилия; 

- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных 

колониях; 

- дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях; 

- дети, проживающие в малоимущих семьях; 

- дети с отклонениями в поведении; 

- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства  
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- самостоятельно или с помощью семьи. 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении (далее СОП) 

–лицо в возрасте до восемнадцати лет, которое вследствие безнадзорности или 

беспризорности находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни 

или здоровья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, 

либо совершает правонарушение или антиобщественные действия. 

Принципы программы: 

1. Актуальность и своевременность оказания помощи семье, находящейся в ТЖС. 

2. Активная поддержка родителей. Наиболее эффективный способ помощи 

ребенку–это помощь его семье. 

3. Опора на родительскую ответственность. Использование внутреннего 

потенциала семьи. Семья сама формулирует цели работы и определяет сроки. 

Специалисты не берут на себя выполнение тех задач, с которыми семья может 

справиться самостоятельно. 

4. Опора на позитив в работе с семьей. 

5. Отношения к семье, находящейся в ТЖС, как к равноценному, равноправному 

партнеру. 

6. Сотрудничество с организациями и учреждениями, занимающимися  

профилактикой беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

7. Гармонизация детско-родительских и семейных отношений, повышение 

психологической грамотности родителей в вопросах воспитания и развития 

детей в семье. 

8. Снятие психоэмоционального напряжения, гармонизация эмоционально-

личностного развития детей. 

В группе с заключением по ПМПК присутствуют дети: ЗПР – 1 ребенок.  

На него разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

2.12. Рабочая программа воспитания. 

Пояснительная записка 

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное(идеальное) представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
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многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде»  

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют 

традиционные ценности российского сообщества. 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, нашедшее свое уникальное, самобытное 

проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным 

ценностям российского общества-жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

патриотизм, гражданственность, служению Отечеству и ответственности за его 

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

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОУ, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Ценности милосердия, жизнь, добро лежит в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания рассматриваются как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррелируют с 

портретом выпускника ДОУ 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 ДОУ с другими учреждениями образования 

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

дополнительного образования.  
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Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания. 

Целевой раздел Программы воспитания 

Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества через: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОУ: 

1)содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представленных 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.  

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания-содействовать 

формированию у ребёнка личностной позиции наследника традиций и культуры 

защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее совей 

страны. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у 

него нравственных качеств, чувства любви, интереса и уважения к своей стране – 

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

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма 

как нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает:  
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-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); 

-формирование «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это 

наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради 

своей семьи, малой родины); 

-формирование «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 духовно-нравственного направления воспитания-формирование 

способности к духовному развитию нравственному самосовершенствованию, 

индивидульно-ответственному поведению. 

Ценности жизни, милосердия, добра лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-

смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-

взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного 

опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

Цель социального направления воспитания-формирование ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми. 

Ценности семьи, дружбы, человека и сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в 

интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения 

ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная 

инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях.  

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком 

моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, 

способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и 

воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет 

глубоко социальное нравственное чувство-уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения 
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усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений, формированием навыком культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Ценность познания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

В ДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны познавательного процесса и является непременным условием 

формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание 

должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и 

незнание добра ограничивает и деформирует 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 направления воспитания 

Цель физического и оздоровительного воспитания-формирование 

ценностного отношения детей к здоровому образу жизни, овладение 

элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности.  

Ценность жизни и здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее 

охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни 

как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

Цель трудового воспитания-формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и 

поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление 

приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводят детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои 

действия. 

Эстетическое направление воспитания 

Цель эстетического направления воспитания- способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 
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Ценности – культура и красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

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

желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей 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. 

Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

возрастов. 

В соответствии с ФГОС ДО, оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 

дошкольного образования не подлежит непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

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

Портрет воспитанника раннего возраста (к трём годам). 

 

Направление  

воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, 

близким людям, бережное 

отношение к живому 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Способность понять и принять, что 

такое «хорошо» и «плохо» 

Проявляющий сочувствие, доброту 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!» 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае одобрения и 

чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 
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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 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 взрослому в 

доступных действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах 

деятельности (конструирование, 

лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 
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музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое) 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

программы. 

Портрет воспитанника на этапе завершения освоения программы 

Направление воспитан

ия 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и 

имеющий представление о своей 

стране-России, испытывающий 

чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и 

общества; правдивый, искренний; 

способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, 

проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и положительные 

человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за 

свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 
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творческом; проявляющий 

активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности 

и в самообслуживании; 

обладающий первичной картиной 

мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, 

закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к 

личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в 

двигательной деятельности. 

Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и 

активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности; 

проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в быту, 

природе, поступках, искусстве; 

стремящийся к отображению 
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прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

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 ДОУ - это её необходимый фундамент, основа и инструмент 

воспитания.  

В основе уклада лежат базовые инвариантные ценности, заявленные рабочей 

программой воспитания. И при разработке уклада ДОУ определяются собственные 

(инструментальные) ценности, которые нужны для реализации базовых 

(профессионализм, сотрудничество, сохранение традиций детского сада, города, 

развитие творческих способностей и др.). Они, как и базовые, находят свое 

отражение во всей жизнедеятельности ДОУ: 

● в правилах и нормах; 

● в традициях и ритуалах ДОУ; 

● в системе отношений в разных типах общностей; 

● в характере воспитательных процессов; 

● в РППС. 

Базовые и инструментальные ценности проявляются в формальных и 

неформальных правилах и нормах ДОУ. 

Со временем они переходят в традиции и ритуалы ДОУ. Правила, нормы и 

традиции ДОУ задают характер и систему отношений в общностях — 

профессиональных, профессионально-родительских, детских и детско-взрослых. 

Система существующих отношений, в свою очередь, определяет характер 

воспитательных процессов, РППС, которые напрямую влияют на эффективность 

воспитания. 

Элементы уклада, которые реализуются в нашей образовательной 

организации. 

Правила и нормы определяют Культуру поведения в сообществах, 

являются одной из значимых составляющих уклада детского сада. 

 Для регламентации межличностных отношений в ДОУ разработаны нормативные 

локальные акты основные из них: Положение о нормах профессиональной этики, 

коллективный договор, устав, правила внутреннего трудового распорядка, договор 

с родителями. 

В профессиональной общности в качестве уклада отношений коллектив 

рассматривается как команда, которая принимает совместные решения, 

обеспечивает профессиональную взаимопомощь, идет к единой цели. 
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Кроме того, педагогами приняты правила общения с родителями. Они 

направлены на создание доброжелательной обстановки и атмосферы 

сотрудничества. Это есть направленность уклада в профессионально-родительской 

общности. 

Для детской общности разработаны правила и нормы поведения в группах в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Формирование 

навыков правильного поведения осуществляется через игры, игровые упражнения, 

просмотр видео презентаций о дружбе, взаимопомощи, о правилах поведения. 

Педагоги создают условия, при которых воспитанники должны чувствовать 

себя комфортно, спокойно и защищено.  

Элементы уклада Традиции и ритуалы. Мероприятия в рамках 

календарного плана воспитательной работы. Событийные обще садовские 

мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп (праздник мам, 

социальные акции, малые спортивные игры), совместные детско-взрослые 

проекты. Годовой круг праздников: государственных, традиционных праздников 

культуры: «День Матери», «Новый год», «Прощание с ёлкой», «Колядки», «23 

Февраля», «Масленица», «8 Марта». Тематические недели: Неделя Здоровья, 

Неделя Безопасности, Неделя науки и др.;  

Большое внимание уделяется празднованию Дня Победы, используя 

традиции: Бессмертный полк; Свеча памяти; Письмо солдату; Рисуем Победу; 

Окно Победы. 

Экологические акции по формированию ценности Природа: накорми птиц, 

создание «Столовой для пернатых»; Красная книга природы; сбор макулатуры 

«Бумажный Бум»; «Эколята-дошколята», «Зелёный патруль», «Витамины на 

подоконнике, «Разноцветные клумбы». 

Применяем русские народные игры в воспитательной деятельности. 

Осуществляем через режимные моменты (прогулки) и детско-взрослые проекты.  

Также для приобщения к русским народным традициям используем походы в 

мини-музей, к достопримечательностям города. 

Традицией стало совместное оформление стен к различным датам. 

На уровне группы поддерживаем традиции: 

«Утренний круг» — это форма организации образовательной деятельности 

взрослых и детей в режимный момент. Не только приветствие детей, создание 

доброжелательной атмосферы, но и эффективное знакомство детей с 

государственной символикой, учим гимн в старших группах. 

«Вечерний круг» подводим итоги прошедшему дню: что планировали, что 

получилось, над чем нужно поработать, отмечаем положительные моменты. 

«Сказка перед сном» ритуал в младших группах. 

«Новости выходного дня» - по понедельникам ребята рассказывают, как 

провели выходные 

Ритуал «Чествование именинника» 
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«Наши достижения» - на стенде вывешивается благодарности, сертификаты 

детей, тем самым отмечая их успехи в различных конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах. 

Таким образом, составляющие уклада, традиции и ритуалы помогают 

создавать в группе атмосферу, когда дети и педагоги действительно ощущают себя 

членами единого сообщества. Все Традиции объединены воспитательным 

компонентом. 

Система отношений разных общностей как элемент уклада в ДОУ 

отражается в культуре поведения и общения со всеми участниками 

образовательных отношений. 

Педагоги, выстраивая работу с семьями воспитанников, традиционно 

используют: 

- Фотоотчет на стенде каждой группы и в группе ВКонтакте. 

- видеопоздравление на праздники опубликовываем в социальных группах 

- оформление газет к праздникам пап, мам, бабушек (бумажные варианты) 

Содержание уклада направлено на открытые и доверительные отношения с 

родителями. 

Также к этому элементу уклада относится культура сетевого 

взаимодействия. 

Очень тесно детский сад взаимодействует с социальными партнерами. 

Значимые социальные партнеры ДОУ: 

- Верхнепышминский краеведческий музей  

- Пожарная часть  

- Детская поликлиника  

- Музей военной техники  

- Детская библиотека  

- Сотрудничество с ГИБДД г. Верхняя Пышма 

Система отношений в профессиональной общности отражается и в 

наставничестве. Работа выстраивается в соответствии с Положением, программой 

наставничества. 

Следующий элемент уклада - характер воспитательных процессов 

Данный элемент в ДОУ учитывается при организации воспитательной 

деятельности. Основные принципы: 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- культуросообразный характер воспитания; 

-системный характер воспитания, направленный на формирование целостной 

картины мира; 

- применение системно-деятельностного подхода с детьми; 

- непосредственное привлечение родителей к процессу воспитания. 



113 

 

Так реализация детско-взрослых проектов позволяет соблюдать принципы, 

задействовать родителей и дает возможность деятельному участию детей в 

процессе воспитания.  

Также один из принципов характера воспитательных процессов - поиск 

инновационных форм процесса воспитания в том числе для детей с ОВЗ. 

Таким образом составляющая уклада -характер воспитательных 

процессов представляет целостность и системность воспитательного процесса, 

деятельностную инициативность и сотрудничество. 

Элемент уклада - предметно-пространственной среда (далее ППС). 

ППС выстраивается в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Направлена на 

создание уголков по направлениям воспитания. Одна из основных линий 

воспитывающей среды, которой в ДОУ стараются придерживаться – 

участие ребенка в создании РППС, когда он сам творит, получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым (уголок 

патриотического воспитания, экран настроения, уголки экспериментов, 

ежедневные выставки самостоятельных рисунков, поделок и пр.). 

Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе ДОУ. Музейная педагогика рассматривается, как 

ценность, обладающая исторической и художественной значимостью. 

Таким образом, Уклад образовательной организации – является основой 

Рабочей программы воспитания. Уклад основан на культуре, традициях, благодаря 

этому рождается команда, коллектив, задается характер воспитательной среды. 

Воспитывающая среда ДОУ 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в 

укладе. Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности, 

специально организованное, управляемое и контролируемое, ориентированное на 

достижение цели воспитания. На сегодняшний день особо актуально стоит вопрос 

организации предметно- развивающей среды ДОУ. Среда является одним из 

важнейших критериев качества образования. Она выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 
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коммуникативную функции, способствует развитию самостоятельности и 

самовыражения ребенка. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки 

для личностного развития ребенка, успешной социализации в обществе.                                           

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организована на 

принципах: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность и безопасность. Важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка является   возможность   играть, рисовать, 

конструировать   в соответствии с собственными интересами.  

Все виды игровой, познавательной, продуктивной деятельности ребенка 

осуществляются через самостоятельную деятельность. 

Для реализации этой деятельности в группах созданы развивающая среда 

и условия для самостоятельного выбора действий детей. Активность ребенка в 

условиях обогащенной развивающей среды стимулируется свободой выбора 

деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 

стремления к самоутверждению. Он занимается не по воле взрослого, а по 

собственному желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых 

материалов. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, ведь именно оно определяет особенности личностного 

развития на ступени дошкольного детства. 

В творческой мастерской предоставляется детям возможность для 

использования и применения   знаний и умений.   Созданы   разнообразные 

мастерские по тематике и содержанию.  

В центре «Юный художник» у детей есть право самостоятельного выбора 

рода деятельности: рисование, лепка.  

В группах создан Центр «Экспериментирования» для самостоятельной 

познавательно-исследовательской деятельности.  

В продуктивной деятельности, для самостоятельного 

экспериментирования имеются материалы: конструкторы, бумага, природный 

материал, игровые модули. Понять все особенности предметов ребенок может 

именно в самостоятельной деятельности, проявив инициативу.  

В центре «Развивай- ка» собран разнообразный дидактический материал 

по развитию элементарных математических представлений, поощряем стремление 

научиться делать что-то новое, помогаем спланировать действия по улучшению 

результатов.  

В сюжетно-ролевых играх дети усваивают социальные роли, способы 

взаимодействия, правила поведения в обществе, приобретают различные 

социально значимые качества, а также в процессе совместных игр со сверстниками, 

у ребёнка формируются важнейшие коммуникативные качества, необходимые ему 

в сфере общения и межличностного взаимодействия. Именно в игре ребёнок 

тренирует социальные проявления будущей взрослой жизни. Он учится 



115 

 

взаимодействовать со сверстниками, чувствовать их, проявлять свои возможности, 

определять позицию по отношению к окружающему миру и людям.  

Вариативность среды достигается посредством проектирования 

разнообразных пространств (для игры, конструирования, уединения или 

двигательной активности), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей, что бы ребёнок в течение 

дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие.  

Таким образом, в условиях развивающей среды формируется личность 

ребенка. Воспитанник реализует свое право на свободу выбора деятельности, 

действует, исходя из своих интересов и возможностей. В таком подходе к 

организации детской деятельности уже заложен механизм саморазвития, 

самореализации подрастающей личности. 

Общности ДОУ 

Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, 

основанной на разделяемых всеми её участниками ценностных основаниях, 

определяющих цели совместной деятельности. 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, 

реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами участники общности должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности такой общности является рефлексия собственной 

профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения; 

– побуждать 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 постоянно 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. 
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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 ДОУ. Без совместного обсуждения 

воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста 

является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как 

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

участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются 

ребенком 

и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. 

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

зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие 

полноценного развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает 

способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. 

Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок 

впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои 

желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает 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 создавать в детских 

взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и 

умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со 

старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения 
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с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для 

подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

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 нормы профессиональной этики и поведения: 

     педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и 

детей первым; 

     улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

     педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 

     тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

     уважительное отношение к личности воспитанника; 

     умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

     умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

     уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

     умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же 

время не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

     умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

     умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

     соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

     знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки 

зрения возрастной психологии и педагогики. 

Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

соотносится с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

соотносится с эстетическим направлением воспитания; 
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Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим 

и оздоровительным направлениями воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

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

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач 

нескольких направлений воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному 

краю, своей стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, 

к нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к 

результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

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

что предполагает: 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе 

правила и нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать 

красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном 

языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира 

ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции 

интеллектуального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его 

готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

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

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию 

организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в 
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соответствии с ФГОС ДО, сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, 

поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, 

их личный пример – все это вместе дает положительные результаты в воспитании 

детей, приобщении к социокультурным нормам. Поэтому активное включение 

родителей в единый совместный воспитательный процесс позволяет реализовать 

все поставленные задачи и значительно повысить уровень партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1.        Повысить        компетентность        родителей        в        вопросах        р

азвития личностных качеств детей дошкольного возраста. 

2.        Оказать        психолого-

педагогическую        поддержку        родителям        в воспитании ребенка. 

3.        Объединить        усилия        педагогов        и        семьи        по        восп

итанию дошкольников посредством совместных мероприятий. 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует 

установлению контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- 

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные 

и групповые консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно 

применяются консультации-презентации с использованием ИК-технологий. 

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой 

педагог знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В 

результате у родителей формируются педагогические умения по различным 

вопросам воспитания детей. 

4. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В соответствии с 

годовым планом (при условии соблюдения требований СанПин) проводятся 

совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное 

дело всех участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются 

отношения родителей и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей. 

5. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 

родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 
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6.  Родительский клуб, для детей с ОВЗ. Через данную форму работы 

формируется повышение психолого-педагогической культуры родителей, путем 

приобретения ими психологических и педагогических знаний и умений; 

предоставление возможности общения и обмена опытом в решении проблем; 

создание и поддержание условий для сохранения целостности семьи и 

полноценного развития детей в семье, гармонизация семейных отношений, 

способствующих формированию равноправных партнёров.   

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором 

активность взрослого приводит к приобретению ребёнком собственного опыта 

переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности 

ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы 

стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и 

принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. 

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

работу, он должен быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих 

действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не только 

организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОУ, группы, ситуацией развития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОУ реализуется 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; 
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– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы 

с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из 

соседнего детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. 

Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей 

группе и спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым 

ребенком. 

Совместная деятельность в ДОУ 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

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

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОУ. 

Основные виды организации совместной деятельности в ДОУ: 

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, 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 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОУ и включает: оформление 

помещений, оборудование; игрушки. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе 
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ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и 

способствует их принятию и раскрытию ребенком: 

- включены знаки и символы государства, региона, города и организации. 

- отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

-  экологична, природосообразна и безопасна. 

- обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость 

общения с семьей. 

- обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

- обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

- обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

- предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. 

- ППС ДОУ гармонична и эстетически привлекательна, безопасна. 

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам 

воспитания детей дошкольного возраста. Оформление интерьера помещений 

детского сада (холла, коридоров, залов, групповых помещений) периодически 

обновляется. На стенах детского сада регулярно сменяемые экспозиции: 

совместные творческие работы детей и родителей, позволяют реализовать 

творческий потенциал воспитанников, знакомит с работами друг друга; 

фотоотчеты об интересных событиях. Озеленение территории детского сада, 

разбивка клумб, оборудование игровых площадок, доступных и приспособленных 

для детей дошкольников, позволяет разделить пространство на зоны активного и 

тихого отдыха Благоустройство помещений групп осуществляется с учетом всех 

требований к созданию предметно-пространственной развивающей среды. Вся 

образовательная среда разделена на центры, что позволяет воспитанникам 

выбирать себе занятие по собственному желанию. Имеются зоны для сюжетно-

ролевых игр, для более спокойных настольных и конструкторских игр, а также 

уголки уединения. При создании среды педагоги имеют возможность проявлять 

творчество и инициативу, а также привлечь родителей. К праздникам и 

знаменательных мероприятиям, при смене сезона, педагоги оформляют 

пространство групповых помещений, зала. Регулярно проводятся творческие 

конкурсы, смотры и проекты, направленные на создание условий: смотр уголков 

группы, конкурс дидактических игр, лучший участок и др.  
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Социальное партнерство 

МАДОУ «Детский сад № 3» активно сотрудничает со структурами города, 

округа и муниципалитета. Целью совместной деятельности сторон является 

повышение уровня квалификации педагогов; создание благоприятных условий для 

позитивной адаптации детей в дошкольном образовательном учреждении; 

воспитание актуального обучения детей, охрана и укрепление их здоровья; 

формирование эмоционально-целостного отношения к историко-культурному 

наследию; обеспечение интеллектуального, физического и личностного развития 

детей. 

1. Врачи узкой специализации из детской поликлиники проводят 

профилактические осмотры детей. Фельдшер проводит ежедневный осмотры, 

планирует и организует проведение прививок. 

2. Детская библиотека: использование фонда библиотеки для организации занятий, 

экскурсий с детьми, воспитателями и родителями. Совместное проведение 

внутреннего конкурса чтецов в старшей группе. 

3. ОГИБДД МО МВД России Верхнепышминский: профилактика детского 

дорожного травматизма на дорогах города. Пропаганда соблюдений правил 

дорожного движения детьми и их родителями (законными представителями). 

4. Отдел государственного Пожарного Надзора ГО Верхняя Пышма: профилактика 

пожарной безопасности. Пропаганда соблюдения правил пожарной безопасности 

детьми и их родителями (законными представителями). 

5. Верхнепышминский исторический музей: познавательные экскурсии с детьми, 

воспитателями и родителями. 

6. Спортивная Школа Олимпийского Резерва по велоспорту «Велогор»: 

проведение спортивных мероприятий совместно с тренерами спортивной 

школы. 

Организационный раздел Программы воспитания 

Кадровое обеспечение 

Для реализации цели и задач рабочей Программы воспитания штат МАДОУ 

«Детский сад № 3» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Руководящие работники: 

 Заведующий 

 Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе 

 Заместитель заведующего по административно-хозяйственной части 

Педагогические работники МБДОУ: 

 Воспитатели; 

 Музыкальный руководитель; 

 Инструктор по физической культуре 
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 Педагог-психолог; 

 Учитель-логопед; 

 Помощник воспитателя 

Одним из главных условий качества воспитания является профессионализм 

воспитателя, так как для развивающей личности ребенка воспитатель является 

знаковой фигурой. Воспитатель изо дня в день взаимодействует с ребенком, 

помогает ему в социальной адаптации, в самоопределении, в конструктивном 

разрешении проблемы, в развитии положительных личностных качеств и развитии 

в целом. Деятельность воспитателя носит гуманистический характер. Необходимо 

развить в ребенке нравственное представление о себе и социуме, развить умение 

выстраивать взаимоотношения, умение следовать установленному порядку и 

дисциплине. 

При организации инклюзивного образования в группах компенсирующей 

направленности в МАДОУ «Детский сад № 3» предусмотрена должность учителя-

логопеда, имеющего соответствующую квалификацию. 

Для формирования успешной личности воспитанников необходимо 

психолого-педагогическое сопровождение. Для этого в штатном расписании 

МАДОУ «Детский сад № 3» введена штатная единица педагога-психолога. 

Психолого- педагогическое сопровождение ребенка обеспечивает поддержку в 

затруднительной ситуации, защиту в агрессивной обстановке и помощь в принятии 

необходимых решений. Суть сопровождения – идти рядом с ребенком помогая 

нужным советом при возникновении трудностей, но без контроля и навязывания 

своих представлений и убеждений. Главное помочь ребенку раскрыться и познать 

себя. Показывать положительные примеры своими действиями, суждениями и 

поступками. Главной целью такого сопровождения является формирование 

социальных и личностных качеств, способствующих эффективной реализации 

ребенка как личности 

В целях повышения качества воспитательного процесса в МАДОУ «Детский 

сад № 3» созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, обеспечения повышения квалификации педагогических 

работников. 

Ответственными за то или иное мероприятие (событие) могут быть как 

представители администрации, так и педагоги МАДОУ. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией 

воспитательного процесса: 

Наименование должности (в соответствии 

со штатным расписанием ДОУ) 

Функционал, связанный с 

организацией и реализацией 

воспитательного процесса 
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Заведующий детским садом  управляет воспитательной 

деятельностью на уровне 

ДОУ; 

 создает условия, 

позволяющие 

педагогическому составу 

реализовать воспитательную 

деятельность;  

 проводит анализ итогов 

воспитательной 

деятельности в ДОУ за 

учебный год; 

 регулирование 

воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

 контроль за исполнением 

управленческих решений по 

воспитательной 

деятельности в ДОУ (в том 

числе осуществляется через 

мониторинг качества); 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и методической 

работе 

 организации воспитательной 

деятельности в ДОУ); 

 разработка необходимых для 

организации воспитательной 

деятельности в ДОО 

нормативных документов 

(положений, инструкций, 

должностных и 

функциональных 

обязанностей, проектов и 

программ воспитательной 

работы и др.); 

 анализ возможностей 

имеющихся структур для 

организации воспитательной 

деятельности; 

 планирование работы в 

организации воспитательной 

деятельности; 
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 организация практической 

работы в ДОУ в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы; 

 проведение мониторинга 

состояния воспитательной 

деятельности в ДОУ 

совместно с Педагогическим 

советом; 

 организация повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки педагогов для 

управленческой 

компетентностей; 

 проведение анализа и контроля 

воспитательной деятельности, 

распространение передового 

опыта других образовательных 

организаций; 

 формирование мотивации 

педагогов к участию в 

разработке и реализации 

разнообразных образовательных 

и социально значимых 

проектов; 

 информирование о наличии 

возможностей для участия 

педагогов в воспитательной 

деятельности; 

 наполнение сайта ДОУ 

информацией о воспитательной 

деятельности; 

 организация повышения 

психолого-педагогической 

квалификации воспитателей; 

 организационно-

координационная работа при 

проведении общесадовых 

воспитательных мероприятий; 
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 участие обучающихся в 

районных и городских, 

конкурсах и т.д.; 

 организационно-методическое 

сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических 

инициатив; 

 создание необходимой для 

осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 

 развитие сотрудничества с 

социальными партнерами; 

 стимулирование активной 

воспитательной деятельности 

педагогов; 

Педагог-психолог  оказание психолого-

педагогической помощи; 

 осуществление 

социологических исследований 

обучающихся; 

 организация и проведение 

различных видов 

воспитательной работы; 

 подготовка предложений по 

поощрению обучающихся и 

педагогов за активное участие в 

воспитательном процессе; 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

 обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, 

медиа, физической культурой; 

 формирование у обучающихся 

активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях 

современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ; 

 внедрение здорового образа 

жизни; 
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Музыкальный 

руководитель 

Учитель-логопед 

 организация работы по 

формированию общей культуры 

будущего школьника; 

 внедрение в практику 

воспитательной деятельности 

научных достижений, новых 

технологий образовательного 

процесса; 

 организация участия 

обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, 

городскими и другими 

структурами, в рамках 

воспитательной деятельности; 

Помощник воспитателя  совместно с воспитателем 

обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, 

трудовой деятельностью; 

 участвует в организации 

работы по формированию 

общей культуры будущего 

школьника; 

Нормативно-методическое обеспечение Программы воспитания 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Федеральная образовательная программа от 25 ноября 2022 г. №1028. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г., ФГОС ДО). 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 

соответствует основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад № 3»; комплексно-тематическое планирование; 

методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

наглядно-дидактические пособия; электронные образовательные ресурсы 

(презентации, фильмы, репродукции картин и т.д.) Учебно- методический 

комплект, который постоянно обновляется и совершенствуется. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
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По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат традиционные ценности 

российского общества. Созданы особые условия воспитания для отдельных 

категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: дети с 

инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей 

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

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной 

системы принять любого ребенка независимо от его индивидуальных 

особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада ДОУ инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная 

ответственность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками 

образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная 

для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОУ обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского 

сообщества; рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность 

демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, 

родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном 

образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества 

в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников 

и общих дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития 

каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях 

группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность 

ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 
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ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и 

взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в ДОУ, 

реализующую инклюзивное образование, являются: 

1)   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2)   построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом воспитания; 

3)   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4)   формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

5)   активное привлечение ближайшего социального окружения к 

воспитанию ребенка. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих 

достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с 

особыми образовательными потребностями предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, 

средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2) 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; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального 

благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не 

только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные 

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с 

особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребёнка дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 
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3. Организационный раздел Программы 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы. 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника 

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

уважения к развивающейся личности, 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) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально- 

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ОП, в том числе с ОВЗ 

на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обучения, 

воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, 

психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной программы в 

ДОО, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно  

запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 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; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

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

информационной среде. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, 
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разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребёнка 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 учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, 

как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, 

масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится ДОУ; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание 

образования; 

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

 возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОУ; 

 материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей 

в ДОУ; 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

 требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС включает необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОУ 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 учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно- насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; доступная; безопасная. 
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РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В музыкальном зале имеется оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий в образовательном процессе. Обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений ДОУ к сети Интернет с 

учётом регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Для детей с ОВЗ в ДОУ имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со 

сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе 

Помещение Вид 

деятельности, 

процесс 

Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

* Спальная мебель 

 

Приемная Информационно 

– 

просветительская 

работа с 

родителями 

Самообслуживан

ие 

*  Информационный уголок 

Информационные стенды для взрослых: «Уголок 

творчества» (постоянно обновляющаяся выставка 

достижений детей в разных областях);  

информационный стенд (режим работы детского 

сада и группы, расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления. 

*Выставки детского творчества 

* Наглядно – информационный материал 

*Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, скамейки. 

Групповая 

комната 

 

* Сенсорное 

развитие 

* Развитие речи 

* Ознакомление с 

окружающим 

миром 

* Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

* Развитие 

элементарных 

Общее 
-*Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

*Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

* Муляжи овощей и фруктов 

* Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

*Магнитофон, аудиозаписи 

* Детская мебель для практической деятельности 

* Книжный уголок 

* Уголок для изобразительной детской деятельности 



136 

 

математических 

представлений 

* Сюжетно – 

ролевые игры 

* 

Самообслуживан

ие 

* Трудовая 

деятельность 

* 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

* Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

* Игровая 

деятельность 

* Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

* Природный уголок 

*Конструкторы различных видов 

*Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

*Развивающие игры по математике, логике 

* Различные виды театров 

*Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики. 

По зонам 

Уголок конструирования 

«Конструкторское бюро» 
1.Магнитный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы (для мелких 

персона-жей): город, мосты, крестьянское подворье 

(ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка, маяк. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

7.Более сложные схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, чертежи. 

8. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, железная дорога и т.д. 

9.Мягкие модули (крупные). 

Уголок по правилам дорожного движения 

«Дорожная грамота»  
1.Полотно с изображением дорог, пешеходных 

переходов из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, 

светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Полный набор по ПДД (жезл, дорожные знаки, 

пешеходные переходы, светофор и т.д.) 

Уголок художественного творчества 

«Волшебное привращение» 
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши,  
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пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, 

самоклеющая пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты, пва, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей, 

доски (20х20), розетки для клея, подносы, щетинные 

кисти. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья,  шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 

алгоритмы изображения человека, животных и т.д. 

Книжный уголок 

 «Читальный зал» 
1.Стеллаж или открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, два-три постоянно меняемых детских 

журналов, детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4. Портреты писателей. 

Музыкальный уголок 

«Музыкальный салон» 

1.Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки 

М.Глинки, П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, С.Рахманинова и др. 

4.Нетрадиционные музыкальные инструменты  

Спортивный уголок 

«Спортик» 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

8. «Дорожки здоровья»  

9. Длинная и короткая скакалки. 

10.Городки. 
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11.Мешочек с грузом малый и большой. 

12.Гантели детские. 

13.Нетрадиционное спортивное оборудование 

14. Папки-схемы,  опорные карты, Картотеки 

физкультминуток и т.д. 

Театральный уголок 

«Театр сказок» 

1.Ширма - костюмерная. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, кукольный (куклы би-ба-бо), 

настольный, платковый, пальчиковый). 

4.Атрибуты для теневого театра 

5.Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи). 

6.Магнитофон. 

8.Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

Уголок сюжетно  - ролевой игры 
1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф 

(мелкое) 

2.Набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина 

(мелкое) 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды 

(средний и мелкий), набор кухонной посуды 

(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, 

шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 

6.Предметы-заместители. 

7.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Аптека», 

«Парикмахерская», «Повара», «Строители», 

«Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», « «Автосервис», «Пожарная станция», 

«Спасатели»,  и др. 

Математическая зона 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Комплекты цифр и математических знаков для 

магнитной доски и ковролинового полотна, набор 

карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач.  

3.Занимательный и познавательный математический 

материал: доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

логико-математические игры: блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера,  и др. 

4.Наборы геометрических фигур для ковролинового 
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полотна и магнитной доски. 

5.Счеты настольные. 

6.Счетные палочки. 

7.Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, 

различные игрушки со шнуровками и застежками. 

8.Часы песочные (на разные отрезки времени);  

9.Настольно-печатные игры. 

10.Наборы моделей: деление на части 

11.Разнообразные дидактические игры. 

Центр дидактических игр 
1.Пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2.Игры для совершенствования навыков языкового 

анализа («Слоговое лото», «Определи место звука», 

«Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.). 

3.Рознообразные дидактические игры. 

Материал по познавательной деятельности 
1.Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родовидовых 

отношений): виды животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; виды строительных 

сооружений; виды профессий; виды спорта и т.п. 

2.Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений. 

3.Серии картинок (6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации). 

4.Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше – сейчас 

(история транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

5.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6.Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди отличия, ошибки 

(смысловые). 

7.Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и альбомы 

познавательного характера. 

Экологический центр 

Центр воды и песка: «Лаборатория» 
1.Природный материал: глина, камешки, ракушки, 

минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, 
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мох, листья и т. п.). 

2. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал. 

3.Емкости разной вместимости (набор мелких 

стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов), ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

4.Разнообразные доступные приборы: разные лупы,  

цветные и прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм (для эффекта 

радуги), компас, бинокли. 

5.Различные часы, безмен. 

6.Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта. 

7.Набор для опытов с магнитом. 

8.Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная мельница (модель). 

9.Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для 

коктейля. 

10.Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и 

плодов, растений (гербарий). 

Уголок природы  

1.Должны быть растения: 

- приспособленные к разным условиям среды, 

имеющие разные потребности в свете: светолюбивые 

– листья ориентированы на свет, окраска листьев 

пестрая или ярко-зеленая (цикламен, бегония 

вечноцветущая, фикус, хлорофитум); 

теневыносливые – листья темно-зеленые, 

ориентация на свет не очень выражена (аспидистра, 

плющ и др.); влаголюбивые – листья нежные, быстро 

вянут (традесканция, бальзамин, колеус, ципериус); 

засухоустойчивые – листья опушены или с 

колючками, многие имеют восковой налет, стебли и 

листья часто толстые (толстянковые, кактусы, алоэ); 

- дающие плоды (перец, лимон, гранат); 

- имеющие разные способы размножения: семенами 

(цикламен, бальзамин однолетний и др.); 

луковицами (амариллис, зефирантес); делением 

куста (аспарагус); листовыми черенками (бегонии, 

сансевьера); стеблевыми черенками (фуксия, колеус, 

традесканция); «усами» - размножение отпрысками 

(камнеломка, хлорофитум); 

- лекарственные и фитонцидные (алоэ, каланхоэ и 

др.). 
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Рекомендуемые растения: бегония-рекс и 

вечноцветущая бегония – борются с заболеваниями 

верхних дыхательных путей; алоэ (фитонцидное 

растение) или агава; хлорофитум – является 

хорошим очистителем воздуха; аспарагус – 

поглощает тяжелые металлы; плющ обыкновенный, 

сансевьера и каланхоэ – являются фитонцидными 

растениями; амариллис или зефирантес – от их 

фитонцидов некоторые бактерии, вредные для 

человека, погибают быстрее, чем от фитонцидов 

чеснока; циперус – хорошо увлажняет воздух; лимон 

– его фитонциды стимулируют умственную 

деятельность. 

2.Растения характерные для различных времен года: 

- осенью, летом, весной – сезонные композиции с 

использованием живых растений цветников, 

выполненные в разных художественных стилях 

(икебана и др.); 

- весной – весенние первоцветы, посаженные в 

горшки (мать-и-мачеха, подснежник); 

- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); 

зимний огород: посадки рассады различных 

овощных культур (огурцы, томаты, перец), 

цветочно-декоративных растений; посадки и посевы 

для получения зелени и проведения опытов (овощи, 

злаковые, пряности, семена лимона, мандарина; 

эксперимен-тальные посевы и посадки. 

3.Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки, тряпочки, фартуки. 

Центр краеведения 
1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» 

(образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность);  

2.Предметы искусства русского народа. 

3.Предметы одежды и быта русского народа. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки русского народа и о России,. 

5.Традиции, обычаи, русского народа.. 

6.Флаги, гербы и другая символика  России. 

3.2.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа  

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Н.В. Нищева. 

Организация предметно-развивающей среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в помещении, где будут проводиться занятия по 

обучению грамоте, в соответствии с Программой должны обеспечивать: 
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• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей; 

• двигательную активность, развитие моторики и координации движений, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

позволяет каждому ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, 

чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, 

запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением 

взрослого и под его не директивным руководством. Эмоциональная насыщенность 

— одна из важных составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что 

ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и 

богатство 

впечатлений способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

Перечень пособий и материалов для обучения дошкольников грамоте 

1. Картотека предметных и сюжетных картинок на каждую букву алфавита. 

2. Серии сюжетных картинок. 

3. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Синий — красный», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.) 

4. Разрезной, магнитный алфавит, алфавит на «липучках». 

5. Алфавит на кубиках. 

6. Слоговые таблицы. 

7. Счетные палочки, яркие шнурочки, палочки Кюизенера для конструирования 

букв. 

8. Природный материал (камушки, листочки, шишки, желуди, каштаны и т. п.) для 

конструирования букв. 

9. Пластилин для лепки букв. 

10. Материалы для звукового анализа и синтеза слов. 

11. Материалы для слогового анализа и синтеза слов. 

12. Материалы для анализа предложений. 

13. Сенсорные бассейны. 

14. Сенсорные подносы с тонким слоем песка, манки для печатания букв. 

15. Магнитная доска. 

16. Коврограф. 
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17. Наборное полотно. 

18. Рабочие тетради для печатания по числу детей. 

19. Буквари по числу детей. 

20. Картотека ребусов, кроссвордов, изографов. 

21. Карандаши, фломастеры, восковые мелки, ручки. 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5-7 лет  

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

Развивающая предметно-пространственная среда. 

РППС включает литературу для детей по духовно-нравственному 

воспитанию и литературу исторического содержания; иллюстративный, 

демонстрационный и раздаточный материал для проведения занятий; аудио- и 

видеоматериалы; методические разработки занятий, сценарии праздников, 

тематических вечеров; оформление тематических альбомов, выставок. 

Примерный перечень материалов и оборудования 

Дидактические игры 

· «Баю-бай…» Детям предлагается рассмотреть изображения на карточках с двух 

сторон, послушать потешки или колыбельные песни, выполнить развивающие 

задания. 

· «Дай правильный совет». Детям предлагается рассмотреть сюжетные картинки, 

на которых изображены различные ситуации, после чего дети дают свою оценку 

увиденному на картинке и ищут верные пути разрешения конфликта или 

проблемы. 

· «Дерево доброты». Детям предлагается полотно или макет дерева и набор 

карточек с изображением хороших и плохих поступков. 

· «Закончи сказку». Детям читается сказка духовно-нравственного содержания без 

конца и предлагается закончить сказку самостоятельно. 

· «Зимние и летние виды спорта». 

· «Знаешь ли ты свой город?» 

· «Как я могу помочь маме, папе?» Детям раздаются поля —листы бумаги, 

разделённые на квадраты. В центре поля — изображение мамы или папы. Ребёнку 

предлагается поиграть в лото, заполнить поля разрезными картинками, 

подходящими для его поля, и объяснить свой выбор. 

· «Как я помогаю дома?» На одной из карточек изображён мальчик, на другой — 

девочка. К карточке, изображающей мальчика (девочку), нужно подобрать 

маленькие карточки, изображающие то, как мальчики (девочки) помогают 

взрослым по дому. 

· «Ласковое слово». Набор предметных картинок. Дети по очереди называют один 

и тот же предмет ласковым словом, не повторяясь. Кто не знает, тот выбывает из 

игры. Выигрывает тот, кто остался последним в игре. 

· «Настроение». Детям раздаётся набор шаблонов. Они распознают настроение 

(эмоции) и дают имя каждой пиктограмме. Затем предлагается второй набор, 
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только разрезанные шаблоны перемешиваются между собой, и детям нужно 

правильно их сложить. 

· «Наши эмоции». Детям даётся картинка с изображённой на ней ситуацией. 

Необходимо подобрать одну или несколько картинок с изображением эмоций. 

· «Одень девицу (молодца)». Бумажные куклы с набором национальной одежды. 

· «От кольчуги до мундира». Бумажные куклы с набором военной одежды разных 

временных эпох. 

· «Подарки для бабушки, мамы, дочки». Игра по принципу лото. Три больших 

полотна с изображением бабушки, мамы и дочки и небольшие разрезные 

предметные картинки. Ребёнку предлагается поиграть в лото, заполнить поля 

разрезными картинками, подходящими для его поля, и объяснить свой выбор. 

· «Подарки для дедушки, папы, сына». Игра по принципу лото. Три больших 

полотна с изображением дедушки, папы и сына и небольшие разрезные 

предметные картинки. Ребёнку предлагается поиграть в лото, заполнить поля 

разрезными картинками, подходящими для его поля, и объяснить свой выбор. 

· «Правильно-неправильно». Дети раскладывают картинки: слева — с 

изображением правильного поведения мальчиков и девочек в семье, справа — с 

изображением неправильного поведения. 

· «Раньше и теперь». Воспитатель показывает картинки с изображением детского 

сада в прошлом, а дети — картинки с изображением из современной жизни. 

· «Семейные обязанности». Детям предлагаются картинки с изображением работы, 

которую выполняют женщины дома, и картинки с изображением мужских 

обязанностей в семье. Задача — разобрать картинки и объяснить свой выбор. 

· «Солдат и техника». 

· «Сопоставь событие и человека». 

· «Узнай по фотографии место в детском саду». 

· «Уроки вежливости». Детям предлагается рассмотреть сюжетные картинки, 

послушать стихи, обсудить сюжет, составить свой рассказ по картинке, придумать 

собственную ситуацию. 

· «Уроки этикета». Знакомство детей с речевыми правилами, т. е. со словами и 

выражениями, необходимыми при общении: прощании, приветствии, просьбе, при 

извинении, благодарности, при разговоре по телефону, при выражении сочувствия. 

· «Хорошо или плохо». Ситуации из жизни, которые знакомы детям и доступны 

для их понимания. Подбор этих ситуаций продиктован ещё и тем, что ребёнку 

будет легко давать положительную или отрицательную оценку ситуациям. 

· «Что лишнее нарисовал художник?» Детям предлагаются сюжетные картинки, на 

которых изображена жизнь людей в разновременные эпохи. На каждой картинке 

необходимо найти изображение, несоответствующее данному времени. 

· «Что хорошо, что плохо». Детям раздаются поровну карточки. Первый по жребию 

игрок делает ход: кладёт лицевой стороной вверх картинку с изображением 
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«плохого» действия. Он должен объяснить, почему нельзя так поступать, к чему 

может привести такое поведение и т. д. Следующий игрок должен «отбить» эту 

плохую карточку «хорошей»: положить картинку с изображением «хорошего» 

действия. Если у кого-то нет нужной карточки, он пропускает ход. Выигрывает тот, 

у кого закончатся все карточки. 

· «Этикет для малышей». Детям предлагается рассмотреть сюжетные картинки, 

послушать стихи, обсудить сюжет, составить свой рассказ по картинке, придумать 

собственную ситуацию. 

· «Вспомни пословицы о маме». Игра с мячом. 

· «Добрые слова». Воспитатель говорит сидящему рядом ребёнку доброе слово и 

даёт ему в руки цветок. Тот передаёт его следующему, произнося другое хорошее 

слово. 

· «Историческое лото». В середине стола — поле, разделённое на 5 секторов, с 

изображением разных временных исторических событий и стрелкой посередине. 

Карточки с предметными картинками перемешиваются и раздаются детям поровну, 

а 5 карточек с надписями («–1 ход», «+1 ход» и т. д.) выкладываются стопкой у 

сектора «Сюрприз» лицевой стороной вниз. Устанавливается очерёдность ходов. 

Первый игрок вращает стрелку. Если стрелка указала на сектор с изображением 

какого-либо исторического события, игрок находит карточку с рисунком, 

подходящим к этому событию, и выкладывает её около этого сектора. Если такой 

карточки нет, ходит следующий игрок. Если стрелка указывает на сектор 

«Сюрприз», игрок берёт верхнюю карточку и выполняет задание. «+1 ход» или «+2 

хода» Вращая стрелку, делает дополнительные ходы «–1 ход» или «–2 хода» 

Пропускает 1 или 2 хода в свою очередь «Отдай свою карточку любому игроку» 

По своему усмотрению отдаёт карточку любому игроку 

· «Кто больше назовёт добрых дел». Дети по кругу передают мягкий пушистый 

мячик, называя при этом добрые дела и поступки. 

· «Объясни пословицу». Пары карточек с изображением начала и конца пословицы. 

Надо собрать как можно больше пар карточек и объяснить свой выбор. Карточки 

перемешиваются и раскладываются рисунком вниз. Для усложнения игры карточки 

раскладываются в беспорядке. Первый игрок открывает две любые карточки. Если 

на них картинки, изображающие одну и ту же пословицу, то игрок забирает 

карточки и открывает следующую пару карт. Если изображения не сошлись — 

игрок кладёт их на место рисунком вниз. Следующий снова открывает две 

карточки. Игра заканчивается, когда разобраны все пары. Выигрывает тот, кто 

больше собрал пар. 

· «Помоги богатырю отыскать дорогу». Лабиринт. 

· «Угадай профессию». Дети стоят в кругу. Ведущий показывает действия, которые 

выполняет сотрудник детского сада. Дети повторяют движения ведущего, они 

должны угадать, о какой профессии идёт речь, и назвать действия, которые 

выполняет представитель этой профессии. 
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· «Угадай, о ком я говорю». 

· «Узнай и назови орден». Фотографии орденов и рассказ, который содержит: 

название, историю ордена, за какие заслуги им награждают. 

· Игра-лото «Семья». 

· Лото «Весело- грустно». 

Альбомы для раскрашивания 

· «Красивая салфетка для мамы». 

· «Угощение для семьи». 

· «Мужские и женские профессии». 

· «Разные лица». 

· «Пирамидки малышам». 

· «Дети на празднике в детском саду». 

· «Красивый участок». 

· «Герб и флаг родного города». 

· «Любимые места в городе». 

· «Былинные герои». 

· «Древнерусские суда». 

· «Сказки М. Горького». 

· «Великие битвы». 

· «Одень воина». 

· «Военная техника». 

· «Олимпийская символика». 

Альбомы для рассматривания 

· «Мамина работа». Набор сюжетных картинок с женскими 

профессиями. 

· «Моя родословная». 

· «Традиции нашей семьи». 

· «Оцени поступок». Карточки с сюжетными картинками, использование которых в 

игровых упражнениях способствует знакомству детей с разнообразными формами 

поведения в различных ситуациях, одобряемых или не одобряемых взрослыми. 

· «Наши чувства и эмоции». Материал познакомит детей с эмоциональным миром 

людей. Уловить едва заметную улыбку или почувствовать раздражение 

собеседника, сдержать обиду или разделить радость с другом — всё это мир наших 

чувств и эмоций. 

· «Добро и зло в русских народных сказках». 

· «Достопримечательности нашего города». Комплект фотографий с описанием. 

· Комплект наглядных пособий «Россия — Родина моя»: 

- «Негосударственные символы России» (описания неофициальных символов 

нашей страны: природных, архитектурных, музыкальных, гастрономических). 

- «Державные символы России». Рассматриваются такие важные понятия, как 

Конституция, государственные символы —гимн, флаг, которые в ходе 
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исторического развития приобрели функции объединения людей, выражения 

нравственных идеалов государства, служения стране, символы воинской доблести 

и героизма (Знамя Победы, георгиевская ленточка, Андреевский флаг, а также 

архитектурный символ нашей страны — Московский Кремль). 

— «Природа России». Рассматриваются все климатические зоны России, их 

природные особенности, богатейший растительный и животный мир. 

— «История России». Рассматриваются яркие события отечественной истории: 

подвиги великих правителей, воинов, землепроходцев, повлиявших на судьбу 

нашей страны. Тексты проиллюстрированы отобранными репродукциями 

произведений выдающихся русских художников с учётом детского восприятия. 

· «Места отдыха для детей». 

· «Любимый район». 

· «Наш детский сад». 

· «Труд взрослых в детском саду». 

· «Летопись детского сада». 

· «Богатыри земли Русской». 

· «История русской одежды». 

· «Знаменитые битвы». 

· «Город вчера и сегодня». 

· «Обычаи и традиции русского народа». 

· «Защитники земли Русской». 

· «Александр Невский». 

· «Великие битвы Александра Невского». 

· «Основатель столицы Российской». 

· «День единства». 

· «Детство, юность и зрелые годы М. Горького». 

· «Герои Великой Отечественной войны». Комплект посвящён отважным и 

мужественным людям, совершившим подвиг ради своей страны и отдавшим все 

силы на борьбу с захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Фотографии 

героев проиллюстрируют рассказ, сделают его образным и интересным. 

· «Дети — герои войны». Комплект посвящён юным защитникам Родины, которые 

плечом к плечу со взрослыми сражались с захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945). Лаконичные тексты картинок содержат 

краткую биографию; описание подвига или военных операций, в которых они 

участвовали. Выводы о значении подвига в истории войны. 

· «Полководцы». 

· «Подвиг в тылу». 

· «Животные- санитары». 

· «Города-герои». Комплект посвящён героическому подвигу городов и Брестской 

крепости в годы Великой Отечественной войны. Лаконичные тексты картинок 

содержат описание подвига защитников города; названия мест сражений; фамилии 
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героев обороны и военачальников; краткое описание событий войны, связанных с 

боями за город; выводы о значении обороны города для победы нашей страны; 

описание памятников, посвящённых Великой Отечественной войне. 

· «Расскажите детям об Олимпийских играх». Серия наглядно-дидактических 

пособий предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3–7 лет 

в детском саду и дома. 

Каждый выпуск содержит материал по отдельной теме. 

· «Паралимпийцы — победа над собой». 

· «Наши знаменитые земляки». 

· «Путешествие по району». 

В современных условиях актуально использование аудио-видеоматериалов и 

мультимедийных презентаций: 

· «Моё семейное древо». 

· «Мир эмоций». 

· «Во времена Древней Руси». 

· «Минин и Пожарский». 

· «Сила России в единстве народа». 

· «Александр Невский». 

· «По страницам Великой войны». 

· «Блокада Ленинграда». 

· «Битва за Москву». 

· «Дети — герои войны». 

· «Битва за Берлин». 

· «Преодолей себя!» 

· «Улицы моего района». 

Один из любимых видов деятельности детей — просмотр мультфильмов. 

· «Встречайте бабушку». 

· «Мама для мамонтёнка». 

· «Моя семья». 

· «День рождения бабушки». 

· «Моя мама — волшебница». 

· «И мама меня простит». 

· «Если бы я был моим папой». 

· Цикл мультфильмов «Простоквашино». 

· «Просто так». 

· «Крепыш». 

· «Мишка-задира». 

· «Подарок для самого слабого». 

· «Алёша Попович и Тугарин Змей». 

· «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 

· «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
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· «Александр Невский. Победа над смертью». 

· «Садко». 

· «Тебе, Москва». 

· «Воробьишко». 

· «Мальчиш-Кибальчиш». 

· «Солдатская сказка». 

· «Солдатская лампа». 

· «Воспоминание». 

· «Скрипка пионера». 

· «Легенда о старом маяке». 

· «Василёк». 

· «Великая Отечественная». 

Отрывки из художественных фильмов 

· «Мальчик-звезда». 

· «Викинг». 

· «Александр Невский». 

· «Александр. Невская битва». 

· «Юрий Долгорукий». 

· Учебный фильм «Минин и Пожарский». 

· Художественный фильм «Минин и Пожарский». 

· «Звезда пленительного счастья». 

· Документальный фильм «Страсти по Максиму». 

· «Детство Горького». 

· «Юность Максима». 

· «Хоккеисты». 

· «Голубой лёд». 

· «Вратарь». 

· «Легенда № 17». 

· «Матч». 

Для организации бесед используется литература духовно-нравственного 

содержания: произведения В. А. Сухомлинского, К. Д. Ушинского, М. Горького, А. 

Л. Барто и др.; русские народные сказки; авторские сказки; былины; легенды и т. д. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей с 3 до 8 лет». Л.Л. Тимофеева 

Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей 

предметно-пространственной среды 

Подчеркивая важность формирования готовности к безопасной 

жизнедеятельности, основанной на присвоении ребенком культуры безопасности, 

ряд исследователей отмечает, что данная готовность является одним из 

основополагающих условий реализации личностного потенциала и социального 

предназначения человека. 
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Важным условием успеха данного направления работы ДОУ является 

создание предметно-пространственной среды, отвечающей современным 

требованиям и задачам формирования культуры безопасности. Деятельность 

ребенка в условиях обогащенной среды позволяет проявлять любознательность, 

пытливость, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться к 

творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует исходя из 

своих интересов и возможностей, стремится к самоутверждению, занимается не по 

воле взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации 

детской деятельности заложен механизм саморазвития, самореализации растущего 

человека. 

Предметная развивающая среда в совокупности с педагогическими 

технологиями и принципами взаимодействия участников педагогического процесса 

представляет собой образовательную среду учреждения. В контексте 

рассматриваемой проблемы именно создание образовательных ресурсов, 

расширение развивающих возможностей образовательной среды, способствующих 

формированию культуры безопасности жизнедеятельности у детей, является 

ключевой управленческо-педагогической задачей современных ДОУ. 

Развивающее образовательное пространство определяется сегодня как 

специально смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные 

варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. 

Образовательное пространство позволяет детям самоопределяться в разнообразных 

видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, педагогам — 

создавать условия для социализации детей в широком социальном и культурном 

контексте. 

Б. М. Бим-Бад так характеризует образовательную среду: «Естественная 

стихия учения и воспитания. Она заимствована из процессов непреднамеренной 

социализации и состоит в надлежащем воздействии не на детей, а на окружающую 

их обстановку, среду их жизнедеятельности... Подлинное развитие питомцы 

получают из глубин собственной души под спудом живого интереса к загадкам 

мира и с помощью правильного мыслительного метода... Самостоятельное 

взаимодействие нового растущего человека со средой, в которую заранее заложена 

необходимость правильного мышления, — вот что дает прочное и глубокое 

образование». 

Принципиальным показателем высокого качества образовательной среды 

является ее способность обеспечивать весь комплекс потребностей всех субъектов 

образовательного процесса, создавать мотивацию их активной деятельности. 

Создание образовательной среды, отвечающей современным требованиям, 

является обязательным условием выполнения социального заказа государства в 

образовании на воспитание человека, способного самостоятельно находить ответы 
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на актуальные вопросы собственной безопасности, совершенствовать свои 

жизненные планы в отношении своей жизни и здоровья. 

Чтобы стать инструментом воспитания культуры безопасности, 

образовательное пространство сначала должно стать для руководителей и 

коллектива ДОУ объектом изучения, моделирования и конструирования. Алгоритм 

проектирования образовательной среды, обеспечивающей поддержку и 

амплификацию процесса формирования культуры безопасности у дошкольников, 

может быть представлен этапами: 

 изучение социального заказа; 

 ознакомление с условиями воспитания детей в семьях; 

 выбор технологий формирования культуры безопасности, планирование 

повышения компетентности педагогов; 

 моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня 

развития ее компонентов и перспектив их совершенствования; 

 конструирование компонентов образовательной среды, определение 

механизмов их функционирования, выявление эффективности образовательного 

процесса. 

Образовательное пространство ДОУ должно стать фактором гуманизации 

детской жизни и воспитания. Это возможно только в том случае, если оно будет 

пространством детской общности, наполненным реальными и значимыми для 

детей вопросами, на которые необходимо найти ответы, если дети воспринимают 

пространство как свою территорию, за которую они несут ответственность. 

Именно такое пространство способствует формированию готовности к безопасной 

жизнедеятельности, так как в его рамках возможно воспитание, нацеленное на 

развитие самостоятельности ребенка, его творческой активности, положительного 

отношения к самому себе и окружающим людям, на формирование 

диалектического мышления. 

Одним из базовых принципов построения парциальной программы является 

обеспечение освоения детьми на каждом возрастном этапе безопасных способов 

осуществления актуальных для них видов деятельности. В этой связи во второй 

младшей и в средней группах не требуется специальных дополнений к 

традиционно создаваемой в ДОО предметно-пространственной среде. Основными 

факторами развития дошкольников становятся грамотная организация их 

деятельности с предметами быта, в помещении, в природной среде, на игровой 

площадке, наличие образцов правильных действий и поведения.  

В этот период происходят накопление представлений и опыта, их 

систематизация и осмысление в играх. Для поддержания и развития игровой 

деятельности необходимы тематические наборы игрушек для режиссерских игр и 

оформленные сообразно возрасту уголки для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Пожарная часть», «Гараж», «Бензоколонка», «Семья». 
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В этом возрасте важен эмоциональный фон передачи информации, 

значительная ее часть воспринимается в образной, чувственной форме. В этой 

связи по каждой теме подбираются произведения художественной литературы, 

музыкальные произведения, мультипликационные фильмы (см. приложение). 

Большое значение в средней группе приобретает наглядное отображение 

роста самостоятельности детей, достижение ими поставленных перед собой целей. 

Поддерживая интерес воспитанников к самостоятельному выполнению различных 

трудовых операций, действий по самообслуживанию, можно создать стенд «Мы 

все умеем делать сами!» Он оформляется в виде таблицы, в которой по вертикали 

располагаются фотографии детей, по горизонтали — рисунки или символы, 

обозначающие определенные умения. Предварительно педагог обсуждает с 

воспитанниками: что они хотят научиться делать самостоятельно, что уже умеют 

делать с помощью взрослых. 

На начальном этапе против каждого умения могут быть расположены 

минусы, отражающие их отсутствие. Приобретение умения знаменуется 

превращением минуса в плюс: сначала маленький (так можно договориться с 

детьми оценивать начальный уровень сформированности умения, его появление, а 

также старания воспитанников), затем — большой (самостоятельное правильное 

выполнение действий). 

Очень важен сам процесс замены «минуса» на «плюс». Приглашая детей 

группы порадоваться достижениям их товарищей, педагог перечеркивает «минус», 

добавляя вертикальную черту в соответствующей ячейке таблицы. Это наглядно 

показывает воспитанникам, что целеустремленность, старание, ответственность, 

умелость способны превращать наши «минусы» в «плюсы». 

В старшем дошкольном возрасте данный стенд может быть использован для 

оценки детьми своих успехов в образовательном процессе. В этот период все виды 

деятельности осуществляются дошкольниками в соответствии с осознаваемой (в 

большей или меньшей степени) ими целью, возникают достаточно устойчивые 

познавательные интересы. Сюжетно-ролевые игры имеют большое значение для 

осмысления социальных отношений, знаний и опыта, связанных в том числе с 

правилами безопасности. Необходимо вместе с воспитанниками и их родителями 

создавать уголки для игр «Вокзал», «Аэропорт», «Кинотеатр», «Гипермаркет», 

«Аквапарк» и др. 

Интерес детей 5—7 лет к оценке поведения людей требует наличия подборки 

сюжетных картинок по всем изучаемым темам (см. примеры перспективного и 

календарного планов в приложении). Уровень развития зрительного восприятия и 

мышления позволяет использовать тематические информационные стенды 

(«Дорожные знаки», «Перекресток», «Пожарная безопасность», «Транспорт», 

«Безопасность у водоемов» и др.), плакаты по изучаемым темам. 

Старшие дошкольники нередко стремятся передать осмысленную ими или 

волнующую их информацию при помощи рисунков, с интересом готовят 
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тематические выставки поделок, фотографий, книг для младших детей. Для этого 

создаются специальные стенды и отводится место, удобное для размещения, 

просмотра и обсуждения работ. Воспитанники подготовительной группы вместе с 

родителями могут принимать участие в создании тематических уголков 

безопасности, на основе которых в дальнейшем проводятся занятия (и другие 

формы работы). 

Материалы, предлагаемые изготовителями различных пособий, можно 

разделить на информационные, справочные, статистические, аналитические, 

обучающие и наглядные. Для организации образовательного процесса, 

нацеленного на решение задач формирования культуры безопасности, могут быть 

приобретены: мобильные уголки по безопасности для тематических занятий 

(других форм работы); тематические плакаты; материалы для изготовления 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр, стендов; модель светофора; электрический 

макет улицы; детский педальный транспорт (велосипеды и т. д.); настольно-

печатные, электрифицированные и компьютерные игры на применение знаний о 

правилах безопасности; специальные конструкторы. 

На основе своего перспективного плана педагог создает картотеку 

литературных и музыкальных произведений, мультипликационных фильмов (см. 

приложение), диафильмов, настольно-печатных и дидактических игр.  

Подбор и систематизация материала могут осуществляться педагогом по 

тематическому принципу или в логике обеспечения различных направлений 

развития дошкольников. В первом случае происходит выбор материала по темам 

программы, во втором — создаются и пополняются центры (зоны) развития детей. 

Рассмотрим примеры подобных центров организации совместной со взрослым и 

самостоятельной детской деятельности. 

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых и 

оборудование для режиссерских игр; реквизит для театрализованных игр и 

представлений кукольного, пальчикового, перчаточного, плоскостного, теневого и 

других видов театра. 

Творческий центр «Мастерская слова» включает книги, предусмотренные 

программой для чтения детям в определенном возрасте, для подготовки 

тематических выставок; обменный фонд (для организации домашнего чтения); 

детские журналы для старших дошкольников; стенды для организации выставок 

детских и детско-родительских работ (загадок, рассказов, иллюстраций и т. д.). 

Детская лаборатория — место, где представлены предметы и материалы 

для экспериментирования, необходимые приборы и оборудование, спецодежда для 

детей (перчатки, клеенчатые фартуки, нарукавники); бумага, ручки, карандаши, 

специальные бланки для фиксации результатов наблюдений, экспериментов. 

В данном центре также могут быть расположены дидактические игры на 

применение освоенных детьми знаний. 
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Творческая мастерская наполняется оборудованием и материалами для 

изобразительной деятельности детей; инструкциями по выполнению различных 

поделок; подборкой репродукций произведений художников, фотографий работ 

скульпторов, предметов народных промыслов, декоративно-прикладного 

искусства; стендами для создания выставок детских, детско-родительских работ, 

коллекций детей и взрослых. 

Перечень рекомендуемых пособий для реализации 

парциальной программы 

Пособия по работе с детьми 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе: методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС (книга готовится к изданию). 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе: методическое пособие / под общ. ред. Л. Л. Тимофеевой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая 

группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. 

Подготовительная к школе группа. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Пособия по организации взаимодействия с семьями воспитанников 

Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Реализация фгос : построение партнерских 

взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией // 

Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Вып. 5 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество 

России, 2013. С. 54—104. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников в процессе формирования культуры безопасности у дошкольников 

// Детский сад: теория и практика. 2013. № 10. С. 78—94. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Роль семьи в сохранении психического здоровья 

детей: проблема обеспечения психологической безопасности //Детский сад: теория 

и практика. 2013. № 5. С. 16—26. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Пособия по повышению профессиональной компетентности педагогов 
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Деркунская В. А. Воспитание культуры здоровья детей дошкольного возраста // 

Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Вып. 4 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество 

России, 2013. С. 66—109. 

Капунова Т. М., Тимофеева Л. Л., Быковская Ю. А. Учет особенностей 

темперамента дошкольников в образовательном процессе ДОУ // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. Вып. 3 / 

под ред. Л. Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 51—

94. 

Майер А. А. Подготовка педагога к инновационной деятельности // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 56—95. 

Тимофеева Л. Л. Дошкольное образование в предшкольный период // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 2 / Под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 13—54. 

Тимофеева Л. Л. Интегративный подход в процессе формирования культуры 

безопасности у дошкольников // Дошкольная педагогика. 2013. № 10 (95). С. 6—12. 

Тимофеева Л. Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании // 

Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 1 / Под ред. Л. 

Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. с. 3—40. 

Тимофеева Л. Л. Проблемный подход в основе построения занятий со старшими 

дошкольниками // Дошкольная педагогика. 2013. № 9 (94). С. 12—17. 

Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у дошкольников // 

Дошкольное воспитание. 2014. № 1. С. 18—25. 

Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Проблема формирования культуры безопасности 

у дошкольников. Семинар-практикум // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Вып. 4 / Под ред. Л. Л. 

Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество России, 2013. С. 9—65. 

Пособия по организации образовательного процесса в ДОУ 

Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О. В., Тимофеева Л. Л. Современные формы организации детских 

видов деятельности. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Использование технологии фасилитации для 

построения эффективного взаимодействия субъектов в ДОО // Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2014. № 4. С. 25—34, № 5. С. 31—

41. 

Майер А. А., Тимофеева Л. Л. Партнерство семьи и детского сада: новые горизонты 

// Детский сад: теория и практика. 2013. № 10. С. 34—44. 
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Тимофеева Л. Л. Планирование образовательной деятельности в дошкольной 

организации // Школа управления образовательным учреждением. 2013. № 9. С. 

26—31. 

Тимофеева Л. Л., Корнеичева Е. Е., Грачева Н. И. Организационно- методическая 

работа по формированию культуры безопасности // Управление ДОУ. 2014. № 4. С. 

74—85. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Федеральной программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. №32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОУ 

учитываются особенности их физического и психического развития. 
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ДОУ оснащена полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными 

площадками, озелененной территорией. 

В ДОУ 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: 

1) 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; 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и 

психологического здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОУ. 

В ДОУ имеется все необходимое специальное оснащение и оборудование 

для организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

В ДОУ используются обновляемые образовательные ресурсы, в том числе 

расходные материалы, подписки на актуальные периодические и электронные 

ресурсы, методическая литература, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания 

руководствуемся нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в 

части предоставления приоритета товарам российского производства, работам, 

услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими лицами. 

Инфраструктурный лист ДОУ составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей 

обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой Программы и других 

составляющих (с использованием данных цифрового сервиса по эксплуатации 

инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы  

дошкольного образования 
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Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных 

программ 

Общая площадь здания 2 183,2  кв.м. 

Полезная площадь, которая используется для 

образовательного процесса 

 1659,3 

Полезная площадь на одного ребенка 6,2 кв.м. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 66.06.05.000.М.000.214.12.11   от 29.12.2011г. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной                          

программы дошкольного образования 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр «Безопасность» 

Познавательное развитие Познавательный центр - мини-лаборатории 

«Юный исследователь» 

Центр сенсорного развития 

Центр конструктивной деятельности, 

строительных игр 

Речевое развитие Центр развития речи 

 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Центр художественно-эстетического развития  

Центр музыкально-театрализованной  

деятельности 

Физическое развитие Центр двигательной активности 

Информационно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования  

Музыкальный центр  1 

Компьютер 2 

Ноутбук 1 

МФУ 3 

Ламинатор  1 

Мультимедиапроектор 1 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

ходе реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Медицинское 

сопровожден

Медицински

й персонал 

 Медицинская сестра высшей квалификационной 

категории 
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ие  

 

 

 

Медицински

й  

кабинет 

Шкафы, полки для хранения медицинской 

документации инвентаря   

Процедурны

й кабинет 

Холодильник для хранения вакцины, шкаф для 

хранения медицинских препаратов неотложной 

помощи, медикаментов, сумка холодильник для 

получения вакцины, стол для прививок – 2 шт., 

столик для оказания неотложной помощи, 

кушетка, раковина для мытья рук, медицинский 

инструментарий  и др. 

Изолятор Полки для хранения игрового материала, 

кушетка, стол, стулья, воздушно-жаровой шкаф, 

ростомер, весы 

Методическое 

сопровождение основной 

образовательной  

программы дошкольного  

образования   

Воспитатели 

Микрокабинеты в группах (методический 

материал и дидактические пособия) 

Пространство 

организации  

образовательног

о процесса 

Музыкальный зал. Физкультурный зал. 

Кабинет учителя-логопеда  

Кабинет педагога- психолога 

Группы  

Стационарное оборудование на участках – малые 

архитектурные формы, столы, скамейки и др. оборудование  

Учебный перекресток. 

Игры - трафареты на асфальте 

Огород.  Цветники. 

Программно-методическое обеспечение реализации Программы 

Комплектование программно-методического комплекта осуществляется в 

соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, 

зафиксированными в основной образовательной программе дошкольного 

образования, принимается и согласовывается с субъектами педагогического 

МАДОУ «Детский сад № 3».  

Программно-методический комплекс учреждения образовательного процесса 

отражает наличие частей (компонентов) программы, их объема, соотношения: 

 обязательная часть Программы – часть основной образовательной 

программы дошкольного образования, обеспечивающая достижение 

воспитанниками готовности к школе; 

 часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений – часть основной образовательной программы дошкольного 
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образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно 

к обязательной части, и отражающая:  

 специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, отраженных в Примерной региональной программе 

образования детей дошкольного возраста. 

Выбор программно-методического комплекта ДОУ определяется на основе 

принципов: 

- учета реализации уровня и направления Программы в группах общеразвивающей 

направленности; 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса;  

- учета особенностей контингента детей; 

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

- учета «структуры основной образовательной программы» (ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») соотношения и объема ее частей, а также соотношение 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

- учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс на основе Примерной региональной программы 

образования детей дошкольного возраста. 

Программно-методическое обеспечение реализации  

основной образовательной программы дошкольного образования 

Образовательные области/ 

программы 

Наименование методического обеспечения 

Комплексная  

программа 

Проект программы Детство: Комплексная 

образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО 

«Издательство Детсво-Пресс», 2016 

Парциальные программы 4. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные 

ладошки». Автор И.А. Лыкова.  

5. Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности у детей с 3 до 8 лет». 

Автор: Л.Л. Тимофеева.   

6. Парциальная программа духовно-

нравственного воспитания детей 5-7 лет «С 

чистым сердцем». Авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. 
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Егорова, Ю.С. Калинкина. 

7. Парциальная программа «Обучение 

грамоте детей дошкольного возраста». Н.В. 

Нищева. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1.Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. 

Играют девочки: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. -М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2014. 

2. Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. 

Играют мальчики: гендерный подход в 

образовании: Учебно-методическое пособие. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир»,2014. 

3.Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Книга 1. 

Занятия, игры,беседы с детьми 5-7 лет.- М.:ТЦ 

Сфера,2016 

4.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

6.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-Синтез,2015. 

7. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Подготовительная группа. Конспект занятий. - 

М.: УЦ «Перспектива»,2016. 

8.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений -М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ,2014. 

9.Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. 

Планирование работы, конспекты занятий, игры. 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-

ПРЕСС»,2016. 

10.Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной группе: метод. Пособие (Л.Л. 

Тимофеева, Е.Е. Корнеичева, Н.И. Грачева и др.; 

под общ. ред. Л.Л. Тимофеевой). -СПб.: ООО 
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«Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014. 

11.Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Я - ребенок и я 

имею право. - М.: «Издательство Скрипторий 

2003»,2013. 

12.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 

лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2009. 

13.Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с 

детьми о труде и профессиях. - М.: ТЦ 

Сфера,2014. 

14.Паникова Е.А., Инкина В.В.  Беседы о космосе. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера ,2014. 

15. Бондаренко Т.М. Практический материал по 

освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. 

Образовательные области: «Коммуникация», 

«Чтение художественной литературы»: 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.  Воронеж: ООО «Метода»,2013. 

16.Татаринцева Н.Е. Поло ролевое воспитание 

дошкольников: практические материалы. _ М.: 

«Центр педагогического образования», 2013. 

17.Комарова Н.Ф. Комплексное руководство 

сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 

Скрипторий 2003, 2012 

18.Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и 

учимся дружить. -М.: «Сфера», 2013 

19.Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с 

родным городом и страной. – М.: «Перспектива», 

2016 

20.Михайлова-Свирская Л.В. «Метод проектов в 

образовательной работе детского сада». М.: 

Просвещение, 2015  

21.Сыпченко Е.А. «Инновационные 

педагогические технологии», метод проектом в 

ДОУ. СПб.: детство пресс, 2013 

22.Шитова Е.В. «Работа с родителями». В.: 

Учитель 

23.Дыбина О.В., Пенькова Л.А. Рахманова Н.П. 

«Моделирование развивающей предметно-
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пространственной среды в детском саду». М.: 

Сфера, 2015 

24.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в 

детском саду» М.: Сфера, 2016 

25.Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. 

«Мои права» рабочая тетрадь. Маленьким детям-

большие права, 2013 

Познавательное развитие 1.Павлова Л.Ю. сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для работы 

с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

2.Дыбина О.В.  Что было до...: Игры путешествия 

в прошлое предметов. - 2-е изд., испр. - М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

3.Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры-занятия 

для дошкольников. - 2-е изд., дополн. и испр. - М.: 

ТЦ Сфера,2014. 

4.Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по экологическому воспитанию 

дошкольников (средняя, старшая, 

подготовительная группы). - М.: ВАКО,2005. 

5.Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах/ сост. Н.В. Нищева -  СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

6.Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 

Экспериментальная деятельность детей среднего 

и старшего дошкольного возраста: Методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016. 

7. Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ// Авт. сост. Аджи А. В. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2010.  

8.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2016. 

9. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: 

«Издательство «Скрипторий 2003»,2011. 
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10.Колесникова Е.В.  Математические ступеньки. 

Программа развития математических 

представлений у дошкольников. - 2-е изд., 

перераб. И доп.-М.: ТЦ Сфера,2015. 

11.Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 

лет: Метод. Пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до двадцати», -4-е изд., перераб. И доп.-М.: ТЦ 

Сфера ,2017. 

12.Николаева Е.П. Развитие навыков 

самостоятельного мышления у детей 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет. - СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016. 

13.Колесникова Е.В. Обучение решению 

арифметических задач. Методическое пособие к 

рабочей тетради «Я решаю арифметические 

задачи». – М.: ТЦ Сфера ,2016. 

14. Белошистая А.В. Развитие логического 

мышления у дошкольников: пособие для 

педагогов дошк. учреждений / А.В. Белошистая. -  

М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС,2013. 

15. Шорыгина Т.А.  Кустарники. Какие они? 

Книга для воспитателей, гувернеров и родителей / 

Т.А. Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ,2013. 

16. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие они? Книга 

для воспитателей, гувернеров и родителей / Т.А. 

Шорыгина. –М.: Издательство ГНОМ,2014 

17. Шорыгина Т.А.  Травы. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей / Т.А. 

Шорыгина. –М.: Издательство ГНОМ,2014. 

18. Шорыгина Т.А.  Цветы. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров и родителей / Т.А. 

Шорыгина. – М.: Издательство ГНОМ,2015. 

19.Мазильникова Н.Н., Терехина С.В. Эколого-

валеологическое воспитание дошкольников. 

20.Организация прогулок в летний период. – СПб: 

«Детство-пресс», 2013 

21.Колесникова Е.В. Математика для 

дошкольников. М.: «Сфера», 2015 

22.Салмина У.У «Рабочая тетрадь по опытно-

экспериментальной деятельности» 

23.Румянцева Е.А. «Проекты в ДОУ» СПб.: 
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Детство пресс, 2015 

24.Меремьянина О.Р. «Комплексное 

планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет». В.: 

Учитель, 2016 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

1.Развитие речи детей 5-7 лет. -3-е изд., дополн. 

/Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера,2016. 

2.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 

лет/сост. Т.В. Калинина [и др.]. - Изд.2-е. 

Волгоград: Учитель,2013. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ ,2015. 

4.Конспекты интегрированных занятий в 

подготовительной группе детского сада. 

Познавательное развитие. Развитие речи. 

Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ// Авт. сост. Аджи  А. В. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С.,2010.  

5.Развитие речи: конспекты занятий для 

подготовительной группы / авт. сост. Л.Е. 

Кыласова. - Изд.3-е, перераб. - Волгоград: 

Учитель. 

6. Лебедева Л.В., Козина И.В., Кулакова Т.В., 

Антохина Н.В., Павлова Т.С., Львова Т.В., 

Прокопова С.П., Журавлева Н.Н., Чернышова  

И.Н., Богданова Т.Л. Обучение дошкольников 

пересказу. Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. - М., Центр 

педагогического образования,2016. 

7.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 

пособие. 2-ое изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера,2016. 

8.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2015. 

9.Придумай слово: Речевые игры и упражнения 

для дошкольников: Кн. для воспитателей детского 

сада и родителей / Под ред. О.С. Ушаковой .3-е 

изд., испр. - М.:ТЦ Сфера ,2016. 

10. Занимательное обучение чтению: 

комплексные занятия, игровые задания, разрезная 
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азбука для детей 6-7 лет / авт.-сост. Т.Е. 

Ковригина, Р.Е. Шеремет. Изд. 3-е. - Волгоград: 

Учитель, 2016. 

11. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В.  

Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое 

пособие.2-ое изд., испр. – М.: ТЦ Сфера ,2016. 

12.Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. М.: «Сфера», 2011. 

13.Ушакова О.С. Развитие речи. М.: «Сфера», 

2014. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1.Радынова О.П. «Музыкальные шедевры».  

Авторская программа и 

методические   рекомендации. – М.:  

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для 

дошкольников и 

 младших школьников.) 

2.  Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» 

авторская программа 

по ритмической пластике для детей».  СПб 2000г. 

 3. Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, 

малыши»: программа  

музыкально-   

 ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб. 

2001г. 

4. И. Каплунова., И. Новоскольцева. Праздник 

каждый день. 

 Программа   музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста «Ладушки». СПб.: изд-во 

«Композитор»,1999.  

5. Боронина Е.Г. «Оберег». Программа 

комплексного изучения музыкального   

фольклора в детском саду. – М.: Владос, 1999 

 6. «Камертон» программа музыкального 

образования детей раннего и  

дошкольного возраста / Э.П. Костина. – М.: 

Просвещение,2006. 

7.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6- 7 лет. 

Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2016. – 128 с.: цв. вкл. 

8.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарий 
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занятий. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ 2018. – 88 с.: 

цв. вкл. 

9.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. 

Сценарий занятий. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2018. – 88 с.: цв. вкл. 

10.Леонова Н.Н. Обучение рисованию 

дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим 

схемам (образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие»); 

наглядно – дидактическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. – 80 с. 

11.Литвинова О.Э. Конструирование в 

подготовительной к школе группе. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно 

– методическое пособие. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017. 

– 96 с. + цв. вкл. 

12.Новицкая С.А. Поделки из бумаги. Совместное 

творчество педагога и дошкольника: 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2013. – 96 с., илл. + цв. вкл. 

13.Бондаренко Т.М. Практический материал по 

освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное 

творчество»: практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 

216 с. 

14.Л.В.Куценкова.Творим и мастерим. Ручной 

труд. 

15.Давыдова Г.Н. Пластинография для малышей. 

М.: «Издательство Скрипторий 2003 

16.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

17.Соколова С.В. Оригами для старших 

дошкольников: Методическое пособие для 
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воспитателей ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2009 

18.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5- 6 лет. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

19.Колдина Д.Р. Рисование с детьми 4-5 лет. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. 

20.Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

21.Литвинова О.Э. Художественно- эстетическое 

развитие ребёнка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 

22.Н.В.Леонова.Художественное творчество. 

Планирование и конспекты. 

23.Леонова Н.Н. 

Художественно-эстетическое развитие детей в 

младшей и средней группах ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016.- 

320 С. 

24. О. Э. Литвинова. Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет. С-

Петербург, 2015г. 

25.О. Э. Литвинова. Художественно- эстетическое 

развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). С- Петербург, 

изд-во «Детсво-Пресс», 2016г. 

26.Д. Н. Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет. 

Мозаика-Синтез, 2015г. 

27.С. А. Новицкая. Поделки из бумаги. 

Совместное творчество педагога и дошкольника. 

С- Петербург, изд-во «Детсво-Пресс», 2013г. 

28.Н. Н Леонова. Художественно-эстететическое 

развитие в младшей и средней группах ДОУ. С- 

Петербург, изд-во «Детсво-Пресс», 2016г. 

Физическое 

 развитие 

1.Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2011 г. 
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2.Анисимова Т.Г., Ульянова С.А. Формирование 

правильной осанки и коррекция плоскостопия у 

дошкольников – 2 издание. Издательство 

«Учитель», 2011 г. 

3.Верховкина М.Е. Укрепление здоровья ребенка 

в детском саду 3-7 лет. Издательство «Каро», 

2014 г. 

4.Грядкина Т.С. Образовательная область 

«Физическое развитие». ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016 г. 

5.Кирилова Ю.А. Навстречу олимпиаде. 

Физкультурные досуги для детей старшего 

дошкольного возраста. ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 г. 

6.Коновалова Н.Г. Оздоровительная гимнастика 

для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Издательство «Учитель», 2014 г. 

7.Кострыкина Л.Ю., Корнилова Т.Г. «Малыши 

физкульт-привет!» Система работы по развитию 

основных движений детей раннего возраста. ООО 

«Издательство «Скрипторий», 2011 г. 

8.Мартынова Е.А., Давыдова Н.А. Физическое 

развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 4-7 лет по 

программе «Детство». ООО Издательство 

«Учитель», 2014 г. 

9.Махнева Л.И. Целостная система 

физкультурно0оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013 г. 

10.Мосягина Л.И. Целостная система 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

раннего и младшего дошкольного возраста. ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2013 г. 

11.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

«Комплексы упражнений». «Мозайка – синтез», 

2014 г. 

12.Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа.  – М.: Мозайка-

синтез, 2016 г. 

13.Пензулаева Л.И. Физическая культура в 



170 

 

детском саду. Средняя группа.  – М.: Мозайка-

синтез, 2016 г. 

14.Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа.  – М.: Мозайка-

синтез, 2016 г. 

15.Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе группа. 

– М.: Мозайка-синтез, 2016 г. 

16.Подольская Е.И. Профилактика плоскостопия 

и нарушения осанки у старших дошкольников. 

ООО «Издательство «Скрипторий», 2009 г. 

17.Подольская Е.И. Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 лет. 3 издание. 

Издательство «Учитель», 2014 г. 

18Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю. Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни. ТЦ 

Сфера, 2013 г. 

19.Прищепа С.С., Шатверян Т.С. Сотрудничество 

детского сада и семьи в физическом воспитании 

дошкольников. ТЦ Сфера, 2013 г. 

19.Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 

гимнастик для дошкольников. ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

20.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 3-5 лет. ТЦ Сфера, 2014 г. 

21.Сулим Е.В. Детский фитнес. Физкультурные 

занятия для детей 5-7 лет. ТЦ Сфера, 2014 г. 

22.Сулим Е.В. Занятия физкультурой. Игровой 

стретчинг для дошкольников. ТЦ Сфера, 2016 г. 

23.Токарева Т.Э. Будь здоров дошкольник. 

Программа развития детей 3-7 лет. ТЦ Сфера, 

2015 г. 

24.Федорова С.Ю.  Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: Мозайка-синтез, 

2017 г. 

25.Харченко Т.Е. Спортивные праздники в 

детском саду. 2 издание. ТЦ Сфера, 2016 г. 

26.Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2013 г. 
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27Цветкова Т.В. Комплект тематических 

наглядных материалов «Виды спорта» 

28.Чеменева А.А., Ушакова О.А. 

Коммуникативно – ориентированная предметная 

среда физкультурного образования дошкольника. 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012 г. 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы. 

От 5 до 6 лет. 

Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, 

пословицы, поговорки, заклички, народные песенки, прибаутки, скороговорки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-

были два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун» (обраб. О.И. Капицы/ 

пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный» (обраб. 

И.В. Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пересказ 

М. Булатова); «По щучьему веленью» (обраб. А.Н. Толстого); «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-бурка» (обраб. 

М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушинского); «Царевна- 

лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введенского, 

под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый аист», пер. с кит. 

Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешек. К.Г. Паустовского; «Летучий корабль», 

пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель» пер. с нем. Г. Петникова/ пер. и обраб. И. 

Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука» (1-2 стихотворения по выбору); 

Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волкова Н. 

«Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуговичный 

городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; Маршак С.Я. 

«Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. «Какие бывают 

подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин А.С. «У лукоморья дуб 

зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Ель растёт перед 

дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Салтане....» (по выбору); Сеф Р.С. 

«Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. «Ехал дождь в командировку»; Степанов 

В.А. «Родные просторы»; Суриков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима» 

(отрывок); Токмакова И.П. «Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром 

злится....»; Усачев А. «Колыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет 

А.А. «Мама, глянь-ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. 

«Волк»; Чуковский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была 

семья», «Подарки для Елки. Зимняя книга» (по выбору). 
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Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка» (по выбору); Бианки В.В. «Лесная 

газета» (2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «Поход» (по выбору); 

Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помогал маме мыть пол», 

«Закутанный мальчик» (1-2 рассказа по выбору); Дмитриева В.И. «Малыш и 

Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины рассказы» (1-2 рассказа по выбору); 

Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая шляпа», «Дружок», «На горке» (по 

выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Паустовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. 

«Книжка про Гришку» (1-2 рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», 

«Беличья память», «Курица на столбах» (по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; 

Сладков Н.И. «Серьёзная птица», «Карлуха» (по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про 

пингвинов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок» (по 

выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля» (по выбору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов П.П. 

«Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой спешил», 

«Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос лучше?», «Чьи это 

ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная горка», «Кукушонок», 

«Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль В.И. «Старик-годовик»; Ершов 

П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Серая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик- 

семицветик», «Дудочка и кувшинчик» (по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. 

«Алёнушкины сказки» (1-2 сказки по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; 

Носов Н.Н. «Бобик в гостях у Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; 

Пушкин А.С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» (по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; 

Телешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский К.И. 

«Доктор Айболит» (по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах» (пер. с польск. Б.В. 

Заходера); Валек М. «Мудрецы» (пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. «Моя 

бабушка» (пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная считалка» (пер. с 

франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. А. Ахундовой); Смит 

У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Заходера); Фройденберг А. 

«Великан и мышь» (пер. с нем. Ю.И. Коринца); Чиарди Дж. «О том, у кого три 

глаза» (пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андерсен 

Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. Ганзен), 

«Дюймовочка» (пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утёнок» (пер. с датск. 

А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое платье короля» (пер. с 

датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ганзен), «Дикие лебеди» (пер. с 
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датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке» (пер. 

с англ. К.И. Чуковского), «Откуда у кита такая глотка» (пер. с англ. К.И. 

Чуковского, стихи в пер. С .Я. Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. 

История деревянной куклы» (пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями» (в пересказе 3. Задунайской и А. 

Любарской); Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» 

(пер. со швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла» (пер. 

с англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все» (перевод с англ. 

Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга» (пер. с нем. Ю. Коринца), 

«Маленькое привидение» (пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. «Приключения 

Чипполино» (пер. с итал. 3. Потаповой), «Сказки, у которых три конца» (пер. с 

итал. И.Г. Константиновой). 

Примерный перечень музыкальных произведений. 

От 5 лет до 6 лет. 

Слушание. «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», 

из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, 

сл. 3. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова. Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые 

санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. А. 

Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. Песенное 

творчество. 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. 

Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Росинки», 

муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта. Танцы и 

пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Приглашение», рус. нар. 

мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова. 
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петрушек», 

«Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; 

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. 

песня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры. 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, 

обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры. 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», 

«Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; 

«Полянка» (музыкальная игра сказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мелодия, обраб. Т. 

Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», муз. С. 

Вольфензона. 

Примерный перечень произведений изобразительного искусства. 

От 5 до 6 лет. 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Февральская 

лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с горы зимой»; И.И. 

Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яблонская «Весна»; В.Т. 

Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков «Натюрморт. Фрукты на блюде»; 

Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. 

Васнецов «Ковер-самолет». 
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Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

Примерный перечень анимационных произведений. 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного 

просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образовательном 

процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и психологических 

явлений, норм и правил конструктивного взаимодействия, проявлений 

сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта ребёнка, 

формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для 

семейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. 

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулироваться 

родителями (законными представителями) и соответствовать его возрастным 

возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого 

внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру 

без обсуждения со взрослым переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию 

образцов социально неодобряемых сценариев поведения на протяжении 

длительного экранного времени, что требует предварительного и последующего 

обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных 

фильмов, должен осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими 

защиту детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

A. Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

B. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, 

режиссер И. Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. 

Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 

1970. Фильм «Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. 

Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм 

«Гадкий утенок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм 

«Котенок по имени Гав», студия Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. 

Фильм «Кот Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. 

Фильм «Рикки-Тикки-Тави», студия «Союзмультфильм», режиссер 
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A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. 

Фильм «Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 

1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Р. Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У 

фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. 

Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, 

В. Полковников, 1948. 

 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. 

Фильм «Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 

1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. 

Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- 

Вано, А. Снежко-Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», 

режиссер коллектив авторов, 1971-1973. 
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3.5. Кадровые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, 

наименование должностей 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). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени её реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками 

образовательной организации, а также медицинскими работниками, 

выполняющими вспомогательные функции.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

Воспитатель: Вшивкова Ольга Александровна 

Образование: Высшее 

Место обучения: ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический 

университет» 

Специальность: учитель математики 

Стаж педагогической работы: 12 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 7 лет 

Квалификационная категория: Высшая КК 

 

Воспитатель: Сагдуллина Людмила Дмитриевна 

Образование: среднее профессиональное 

Место обучения: Свердловский областной педагогический колледж 

Специальность: педагог дошкольного образования  

Стаж педагогической работы: 2 года 

Стаж работы в данном учреждении: 2 года 

Квалификационная категория: - 

 

Инструктор по физической культуре: Валеева Инна Маратовна 

Квалификационная категория: 1 КК 

 

Учитель - логопед: Огеева Елена Ивановна 

Квалификационная категория:  

 

Педагог - психолог: Елисеева Ирина Павловна 

Квалификационная категория: 
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Музыкальный руководитель:  Мартынова Мария Сергеевна 

Квалификационная категория:  

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность 

и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, 

личная гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль 

в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных 

рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между 

теми или иными видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому 

этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима 

отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми или, 

наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо 

засыпают и спят беспокойно. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса 

соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-

20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет 

сокращают. При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

характер, темп деятельности и так далее). 

 Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 
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при организации образовательной деятельности предусматривается введение 

в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и 

использования электронных средств обучения; 

физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования 

организуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. ДОУ обеспечивает присутствие медицинских работников на 

спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
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Режим и распорядок дня в старшей группе 

холодный период года (сентябрь-май) 

 (пребывание ребенка в детском саду с 07.00 до 19.00 – 12 часов) 

Наименование режимного процесса Время 

Утренний прием детей  07.00 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, подготовка к занятиям. Дежурство детей по занятиям, в 

уголке природы 

08.50-09.00 

    1-е занятие  

   -динамическая пауза 

   2-е занятие 

 09.00-09.20 

09.20-09.30 

09.30-09.55 

Витаминный завтрак – чай (напиток), фрукты, сок 09.55-10.05 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка     10.05 -11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 -12.15 

Подготовка к дневному сну, сон 12.15 -15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения закаливающие 

мероприятия, подготовка к полднику 

15.00 -15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Занятие 15.25-15.50 

Игры, досуги, кружки общение и самостоятельная деятельность 

детей по интересам, культурные практики 

15.50-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.40-17.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, уход домой с прогулки 17.00-19.00 
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Режим дня с мая по август месяц   

(пребывание ребенка в детском саду с 07.00 до 19.00 – 12 часов) 

Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 

Режим дня в старшей группе 

Прием, осмотр детей, измерение температуры, беседы с 

родителями, игры, общение с детьми. 

7.00-8.05 

Утренняя гимнастика 8.05-8.15 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.40 

Деятельность детей в центрах активности (по интересам), игры. 8.40-9.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры: Возвращение с 

прогулки 

9.00-12.10 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

детей, досуги, ручной труд, все мероприятия с детьми проводятся на улице 

Витаминный завтрак-чай, коктейли, соки или фрукты 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.35 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.35-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения (3-5 мин.), 

закаливающие мероприятия 

15.15-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, общение по интересам, деятельность в центрах 

активности, культурные практики 

15.40-16.40 

Усиленный полдник 16.40-17.00 

Игры, досуги, самостоятельная деятельность и общение по ин-

тересам и выбору детей 

17.00-17.15 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, игры, уход домой с 

прогулки 

17.15-19.00 
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3.7. Федеральный календарный план воспитательной работы 

 
Федеральный календарный план является единым для ДОУ. Все 

мероприятия проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей 

обучающихся.       

 

 

Месяц 

 

Дата и 

название 

праздника 

(события) 

 

Направления 

воспитательной 

работы. 

 

Формы 

проведения, 

рекомендован

ных 

мероприятий 

 

Ответственные 

Сентябрь 

 
 

01.09 
День Знаний 

 

Эстетическое 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 

Воспитатели 

младшей группы 

Развлечение  

«Путешествие 

в страну 

взросления» 

 

Специалисты 

Воспитатели 

 старшей и 

подготовительно

й групп 

 

03.09 

«День 

воинской 

славы. День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны» 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическое 

занятие  

«Горькая 

правда войны» 

«Нам нужен 

мир всегда 

 

Воспитатели 

подготовительно

й групп 

 

08.09 

Международ
ный день 

распростране
ния 

грамотности 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Тематический 

день «Знания 

границ не 

знают» 

 

Воспитатели 2 

мл. гр, старшие и 

подготовительны

е 
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11.09 
Праздник  

Ласкового 

обращения 

 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Стенгазета 

«День 

ласкового 

обращения» 

 

Воспитатели 

 
27.09 
День 

дошкольного 
работника 

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

 

Социальное 

воспитание 

Праздник 

«День 

дошкольного 

работника» 

 

 

Выставка-

поздравление 

«День 

воспитателя-

праздник 

прекрасный» 

 

 

Специалисты 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 
Октябрь  

01.10 
Международ

ный день 

музыки 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

 

 

«Рисуем 

музыку» 

 

Муз. рук-ль 

Воспитатели всех 

групп, кроме 

ясельной и 1 

младшей 

 

 
 

01.10 
Международ

ный день 

пожилого 

человека 

 

 

Социальное 

воспитание 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Акция «Тепло 

души» 

Изготовление 

поздравитель

ных 

открыток, 

плакатов, 

видеороликов

. 

 

 

Воспитатели всех 

групп, кроме 

ясельной и 1,2 

младшей 

 

02.10 
День 

детского 

здоровья 

 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Тематический 

день  

«День 

здоровья» 

 

Воспитатели всех 

групп 
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04.10 
День защиты 

животных 

 

Познавательное 

воспитание 

Тематическая 

неделя «Дикие 

животные 

наших лесов» 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

05.10 
День учителя 

 

Трудовое 

воспитание 

 

1.Знакомство 

с профессий 

учитель 

 

2. Выставка 

рисунков 

«Мой 

будущий 

учитель» 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

15.10 
День отца в 

России 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Видео-

открытки 

поздравлени

я для пап 

 

 

Воспитатели 

всех групп  

 
Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
04.11 
День 

народного 

единства 

 

Социальное 

воспитание 

 

Тематический 

день  

«День 

народного 

единства» 

 

 

Воспитатели 

старших, 

подготовительных 

групп 

 
12.11  

Синичкин 
день 

Познавательное 

воспитание 

 

Акция 

 «Синичкин 

день» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
13.11 

Всемирный 
день 

доброты. 
Международ

ный день 
слепых 

 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

 

 

Просмотр 

мультфильмов 

про слепых 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп  

 
14.11  

Международ
ный день 
логопеда 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Изготовление 

плаката или 

открыток, или 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 
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видео-

открытка 

поздравление 

учителям-

логопедам. 

 

групп 

 
19.11 

Всемирный 

день   памяти 

жертв ДТП 

(третья 

суббота) 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Изготовление 

плакатов 

«Жизнь без 

ДТП» или 

«Пешеходы и 

водители, 

будьте 

бдительны»; 

поделки/аппли

кации 

«Бумажный 

ангел» 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 
27.11 

День Матери 

 

Этико-

эстетическое 

направление 

 

Тематически

е 

развлечения 

«Мамочка 

моя, 

солнышко 

родное» 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительн

ых групп  

Муз. 

руководители 

 
30.11 
День 

государствен

ного Герба 

РФ 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематический 

день  

«Герб РФ»,  

аппликация  

«Герб РФ» 

 

 

Воспитатели 

подготовительн

ых групп 

 

Декабрь  

03.12. 

Международ

ный день 

инвалидов  

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

Просмотр 

мультфильма 

«Цветик-

семицветик» 

Ситуативный 

разговор «Если 

 

Творческая группа  

(старшие, 

подготовительные 

группы» 
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б у меня был 

такой цветок, я 

бы 

использовал 

лепестки на...» 

 
 

08.12 
Международ

ный день 

художника 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Выставка 

детского 

творчества 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 
09.12  

День героев 
отечеств 
России 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Презентация 

«Герои 

России» 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 
  
 10.12 
Всемирный 

день футбола 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Презентация 

«День 

футбола» 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 
 

10.12 
Международ

ный день 
прав 

человека 

 

Социальное  

воспитание 

 

Тематический 

день 

«Я ребёнок-я 

имею право» 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительно

й групп 

 
 

12.12. 
День 

конституции 

РФ 

 

Познавательное 

воспитание 

 

Тематический 

день «День 

Конституции» 

 

Воспитатели 

старшей и 

подготовительной 

групп 

 

 

31.12 

Новый год 

 
 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 

Утренники 

«Новогодние 

приключения» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 
 
Январь 

 

07.01 

 

Нравственно-

 

Досуг  
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Рождество духовное 

воспитание 

 

Эстетическое 

развитие 

 

«Рождественск

ие посиделки-

каладки» 

 

Подготовительные 

группы 

 
11.01 

Международ

ный день 

спасибо 

 

Социальное 

воспитание 

 

Изготовление 

плакатов, 

видеороликов, 

открыток 

«Спасибочки» 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

 

19.01 
Всемирный 

день снега 

 

Познавательное 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

 

Тематическая 

неделя 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Воспитатели 

всех групп  

 

 

 

27.01 

День снятия 
блокады 

Ленинграда 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Проект 

«День 

снятия 

блокады 

Ленинграда» 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

  
 29.01 

День 

рождение 

автомобиля 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Тематическа

я неделя во 

всех группах 

«Транспорт» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
 

Февраль 

 
07.02  

Международ
ный день 
зимних 

видов спорта 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание  

 

«Лыжня 

России» 

 

Подготовительная 

группа, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 
 
 

08.02 

 

Патриотическое 
 

Тематическая 
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День 

Российской 

науки 

воспитание 

Познавательное 

воспитание 

неделя 

«Путешествие 

в страну 

загадок, чудес 

открытий и 

экспериментов

» 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

17. 02 
День 

проявления 

доброты 

 

Нравственно-

духовное 

воспитание 

 

Акция  

«Доброта от А 

до Я» 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

21.02 

Международ
ный день 
родного 
языка 

 

Социальное 

воспитание 

 

Выставка 

рисунков по 

русским 

народным 

сказкам 

 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 

 
23.02 
День 

защитника 
отечества 

 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Тематическая 

неделя 

«День 

защитника 

Отечества» 

 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

 
Март 

 

 

Масленичные 

гуляния 

 

Патриотическое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Развлечения  

«Широкая 

масленица» 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

Специалисты 

 
 

01.03  
День кошек 

 

 

Социальное 

воспитание 

 

Развлечение 

«Кошка 

Мурка в 

гостях у 

 

Воспитатели всех 

групп 
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ребят» 

 
 

08.03 
Международ

ный женский 

день 

 

Патриотическое 

воспитание 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Тематическая 

неделя  

«Мамин день» 

 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 

22.03  

День воды 

 
 

Познавательное 

воспитание 

 

 

Проект 

«Волшебница-

вода» 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
21.03 

Междунаро

дный день 

театра кукол 

 
 

27.03 
День театр 

 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Познавательное 

воспитание 

 

Трудовое 

воспитание 

 

 

Фестиваль 

творчества  

«Кукольный 

мир» 

 

Тематическая 

неделя «Мир 

театра» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

Музыкальные 

руководители 

 
Апрель  

01.04 
День смеха 

 

Социальное 

воспитание 

 

Развлечение  

«День смеха» 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
 

02.04 
Международ

ный день 
детской 
книги  

 
 

06.04  
Всемирный 

день 
мультфильмо

в 

 

 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

Тематическая 

неделя 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

Просмотр 

познавательн

ых 

мультфильмо

в по возрасту 

 

 

Учителя-

логопеды 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 
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07.04 
Всемирный 

день 

здоровья 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Тематический 

день  

«День 

здоровья» 

 

Воспитатели всех 

групп 

Муз. 

Руководители 

Инструктор по 

ФК 

 
 

12.04 
День 

космонавтики 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

 
Тематическая 

неделя 
«Космос» 

 
Воспитатели всех 

групп, кроме 
раннего возраста 

 

22.04 
Международ

ный день 

замли 

 

Познавательное 

воспитание 

 

Тематическая 

неделя 

«Земля наш 

общий дом» 

Акция по 

сбору 

макулатуры  

«Бумажный 

бум» 

 

 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
 

30.04 
День 

пожарной 

охраны  

 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Тематически

й день 

«Огонь-друг, 

огонь-враг»  

Экскурсия в 

пожарную 

часть 

 

Воспитатели 

младшей 

группы 

Воспитатели 

старшей, 

подготовительн

ой групп 

 
 
Май  

09.05 
День Победы 

 

Патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

 

 

 

Месячник 

патриотизма 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

15.05. 

Международ

 

Социальное 

воспитание 

 

Видеорепорт

аж  

«Моя семья, 

 

Воспитатели всех 

групп 
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ный день 

семьи 

моя жизнь» 

 

 
 

18.05 
Международ

ный день 

музеев 

 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

Экскурсии по 

группам, 

показ музеев 

в ДОУ 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 
24.05 
День 

славянской 
письменност
и и культуры 

 

Познавательное 

развитие 

 

Тематически

й день «День 

славянской 

письменност

и и 

культуры» 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительны

х групп 

 

31.05 
День 

рождение 
велосипедног

о спорта 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Массовый 

велозабег с 

участием 

спортивной 

школы 

«Велогор» 

 

 

Воспитатели 

всех групп 

Инструктор по 

ФК 

 
Июнь 

 
01.06 
День 

защиты 

детей 

 

 

Социальное 

воспитание 

 

 

Праздник ко 

Дню защиты 

детей 

 

Воспитатели всех 

групп 

Специалисты 

05.06 
Всемирный 

день 
окружающей 
среды. День 

эколога 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Тематический 

день 

«Мы 

защитники 

окружающей 

среды!» 

 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

06.06 

Пушкинский 
день в 
России  

 

Познавательное 

развитие 

 

Квест игра по 

сказкам 

А. С. 

Пушкина 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 
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День 
русского 

языка 

 

 

12.06 

День России 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Видеорепорта

ж  

«Моя Родина 

Россия» 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 

22.06 

День памяти 

и скорби 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Тематическая 

беседа 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 
Июль 
 
 

 
 

08.07 
День семьи 

 

Социальное 

воспитание 

 

Физическое и 

оздоровительное 

воспитание 

 

Изготовление 

плакатов-

поздравлений  

«Мама, папа, я 

–дружная 

семья» 

 

Спортивный 

праздник 

«Мама, папа, 

я-спортивная 

семья» 

 

 

 

 

 

Инструктор по ФК 

 

15.07 
День 

металлурга, 

День города 

Верхняя 

Пышма 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Этико-эстетическое 

воспитание 

 

 

Беседа  

«Кто такой 

металлург?» 

Видео-

открытка  

 

«С днем 

рождения, 

любимый 

город» 

 

Воспитатели всех 

групп 

12.08 
День 

физкультурн
ика 

 

Трудовое 

воспитание 

 

Оздоровительное 

 

Видео-

поздравление 

инструктора по 

ФК, 

 

 

Воспитатели всех 

групп 
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и физическое 

воспитание 

изготовление 

плаката-

поздравления. 

 
 

22.08 
День флага 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

Социальное 

воспитание 

 

 

Тематический 

день «День 

флага 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 
27.08 
День 

российского 
кино 

 

Познавательное 

воспитание 

 

Этико-

эстетическое 

воспитание 

 

 

Создание 

мини-фильма 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

4. Краткая презентация Программы 

 

 

Возрастные и иные 

категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа, в том числе 

дети с ОВЗ. 

 

 
В группе №11 «Цветик – Семицветик » 21 воспитанник. 

 

 

Используемые 

Примерные программы 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена выбранными парциальными 

образовательными программами, направленными на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности: 

Старшая группа 
Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей с 3 до 8 лет». Автор: Л.Л. 

Тимофеева.   

Парциальная программа духовно-нравственного 
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воспитания детей 5-7 лет «С чистым сердцем». 

Авторы Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 

Калинкина. 

Парциальная программа «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста». Н.В. Нищева. 

Характеристика 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с семьями 

детей. 

Главными целями взаимодействия педагогического 

коллектива ДОУ 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 дополняет, поддерживает и 

тактично направляет воспитательные действия родителей 

(законных представителей) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов. 

Достижение этих целей осуществляется 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; 

7) п

росвещение родителей (законных представителей), 

повышение их правовой, психолого-педагогической 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

8) с

пособствование 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 
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решения образовательных задач; 

10) в

вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями 

(законными представителями) должно придерживаться 

следующих принципов: 

1) п

риоритет 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) о

ткрытость: 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 ДОУ; между педагогами 

и родителями (законными представителями) необходим 

обмен информацией об особенностях развития ребёнка в 

ДОУ и семье; 

3) в

заимное 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) и

ндивидуально-дифференцированный подход к каждой 

семье: при взаимодействии необходимо учитывать 

особенности семейного воспитания, потребности 

родителей (законных представителей) в отношении 

образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, 
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проводимым мероприятиям; возможности включения 

родителей (законных представителей) в совместное 

решение образовательных задач; 

5) в

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. 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Традиционные: 

 Родительские собрания 
 Консультации: групповые, индивидуальные, по запросам 

родителей 

 Беседы 
 Анкетирование 
 Дни открытых дверей 
 Информационные стенды 

 Папки-передвижки 
 Совместные праздники и развлечения, досуги 

Тематические выставки 
 Открытые мероприятия 

 Экскурсии 
 Выпуск буклетов, памяток, листовок 
Нетрадиционные 

 Мастер-класс 
 КВН 
 Круглый стол 

 Тренинг 
 Семейный клуб 
 Конкурсы 
 Библиотечка для родителей 

 Поход выходного дня 
 Акции, субботники 
 Семинары-практикуму 
 День здоровья 

 Публикации в СМИ о деятельности ДОУ 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 3» 

по возрастным группам на 2024-2025 учебный год. 

Мес. Неделя 

 

Темы занятий 

 

Старшая группа 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 сентября 

 

Тематический день «День знаний» 

2 неделя 

4-8 

Неделя безопасности (ОБЖ) 

3 неделя 

11-15 

Сегодня-дошколята, завтра – школьники. 

4 неделя 

18-22 

В гостях у осени. 

Осенняя одежда, обувь, головные уборы. Деревья. 

5 неделя 

25-29 

Лес наш друг зелёный (деревья и кустарники) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

2-6 

Дикие животные наших лесов 

2 неделя 

9-13 

Дары земли: овощи, фрукты, ягоды, грибы 

3 неделя 

16-20 

Я и мое тело, мальчики и девочки 

4 неделя 

23-27 

Труд взрослых. Профессии. 

Н
о

я
б

р
ь

 1 неделя  

30.10-03.11 

Мой дом, мой город, моя страна 

2 неделя  Волшебные слова и поступки (культура общения, этикет, эмоции) 
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6-10 

3 неделя  

13-17 

Семья и семейные ценности 

4 неделя  

30-24 

Зеленые друзья (Мир комнатных растений) 

5 неделя 

27.11-01.12 

Мы в ответе за тех, кого приучили 

(Домашние животные) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя 

4-8 

Зимующие птицы.  

2 неделя 

11-15 

Зима 

Зимняя одежда, обувь, головные уборы. 

3 неделя 

18-22 

Новогодняя песенка. 

Новый год 

4 неделя 

25-29 

Юные волшебники 

(неделя творчества) 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя 

1-7 

Зимние каникулы 

2 неделя 

8-12 

Мир предметов и техники 

3 неделя 

15-19 

Зимние забавы 

4 неделя 

22-26 

Транспорт 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

1 неделя 

29.01.-02.02 

Животные жарких и холодных стран. 

 

2 неделя 

5-9 

Путешествие в страну загадок, чудес, открытий, экспериментов. 

3 неделя 

12-16 

Подводный мир 

4 неделя День защитника Отечества. Военные профессии 
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19-22 

М
а

р
т
 

1 неделя 

26.02-1.03 

Русское народное творчество 

 

 

2 неделя  

4-7 

Женский праздник. 

3 неделя 

11-15 

Весна 

Весенняя одежда, обувь, головные уборы 

 

4 неделя 

18-22 

Перелетные птицы 

5 неделя 

25-29 

Искусство и культура (живопись, скульптура, архитектура, музыка, театр, музей) 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

1-5 

Удивительный и волшебный мир книг. 

2 неделя 

8-12 

День космонавтики 

3 неделя 

15-19 

Земля-наш общий дом 

4 неделя  

22-26 

Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными (режим, закаливание полезные и вредные привычки) 

М
а

й
 

1 неделя 

2-5 

Будь осторожен! (ОБЖ) 

Правила поведения летом, в лесу, дома, на улице. 

2 неделя 

6-10 

День Победы. Главный праздник страны 

3 неделя 

13-24 

Лето. Мир вокруг нас 

4 неделя  

27-31 

Насекомые 
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