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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Образовательная программа МБДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, 
и федеральной образовательной программой дошкольного образования, утв. приказом 
Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028. 

  Образовательная программа МБДОУ разработана также с учетом нормативных 
правовых актов, которые содержат обязательные требования к условиям организации 
дошкольного образования: 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
(вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

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

3. Федеральный закон от 24.12.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации» (ред. от 14.07.2022). 

4. Постановление Правительства РФ от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован 
31.08.2020 № 59599). 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел “Квалификационные характеристики должностей работников образования”» 
(зарегистрирован в Минюсте России 06.12.2010 № 18638) (ред. от 31.05.2011). 

7. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 
(ред. от 13.05.2019). 

8. Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей 
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

9. Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках» (ред. от 07.04.2017). 

10. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (ред. от 23.12.2020). 

11. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения 
о психолого-медико-педагогической комиссии». 

12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 
постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
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человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 2; 

13. Закон Кемеровской области от 5 июля 2013 года №86-ОЗ "Об образовании"; 
14. Устав МБДОУ № 29 «Детский сад комбинированного вида».  

 Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного уровня 
образования: 

– обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 
Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности 
на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

– создание единого ядра содержания дошкольного образования, ориентированного 
на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 
и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания 
и обучения детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, 
обеспечивающего ребенку и его родителям (законным представителям) равные, качественные 
условия дошкольного образования вне зависимости от места проживания». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть программы соответствует ФОП ДО и составляет не менее 60 процентов 
от общего объема программы. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
составляет не более 40 процентов и ориентирована: 

– на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в том числе 
региональных, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

– сложившиеся традиции ДОО; 
– парциальные образовательные программы и формы организации работы с детьми, 

которые соответствуют потребностям и интересам детей. 
Содержание и планируемые результаты обязательной части программы  соответствуют 

содержанию и планируемым результатам ФОП ДО. 
Программа предназначена для реализации в группах для детей от 1  до 7(8)лет. 
Образовательная программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав 

которой входят рабочая программа воспитания, примерный режим и распорядок дня дошкольных 
групп, календарный план воспитательной работы». 

В образовательной программе содержатся целевой, содержательный и организационный 
разделы.  

Реализация программы предполагает интеграцию задач обучения и воспитания в едином 
образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами 
образовательных отношений; обеспечивает основу для преемственности уровней дошкольного 
и начального общего образования. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
1.1.1 Цель и задачи программы 
 
Обязательная часть 

Целью  программы является всестороннее развитие и воспитание ребенка в период 
дошкольного детства на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

– обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного 
образования и планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 
образования;  

– построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 
возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

– создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 
возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

– обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 
инициативности, самостоятельности и ответственности;   

– достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 
общего образования; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ». Учебно-методическое пособие для 
педагогов дошкольных и школьных учреждений.   

Целью программы «СА-ФИ-ДАНСЕ» является содействие всестороннему развитию 
личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи «СА-ФИ-ДАНСЕ»: 
1.Укрепление здоровья: 
– способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата; 
– формировать правильную осанку; 
– содействовать профилактике плоскостопия; 
– содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 
2.Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: 
– развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, проприоцептивную 

чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; 
– содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой; 
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– формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества 
танцевальных движений и танцев; 

– развивать ручную умелость и мелкую моторику. 
3.Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся: 
– развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 

расширять кругозор; 
– формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 
– воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях; 
– развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 
– При распределении разделов программы по годам обучения учитываются основные 

принципы дидактики, возрастные особенности каждой группы, физические возможности и 
психологические особенности ребенка от 3 до 7 лет. 

Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 
«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. Для детей 5-7 лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.]. 

Цель программы:  помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 
способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи программы: 
Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 
– понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 
– уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 
– осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта 

в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 
– признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 
отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. 
п.); 

– рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 
собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

– применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 
Авторская программа Т.Б. Соколовой «Азбука дорожного движения». 
Цель программы: создание условий для формирования навыков безопасного поведения в 

условиях дорожно-транспортной среды. 
Задачи программы: 
− расширять кругозор; 
− сформировать понятие о правилах безопасного поведения на дорогах; 
− привить привычку соблюдения правил дорожного движения. 
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Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской 
народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 
СПб.: Детство – Пресс, 2020 

Цели: 

– расширить представление о жанрах устного народного творчества;  
– показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  
– воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  
Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

– содействие атмосфере национального быта;  
– широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;  
– учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры;  
– знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 
Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом,  программа построена на следующих принципах:  

– принцип учёта ведущей деятельности:  программа реализуется в контексте всех 
перечисленных в Стандарте видов детской деятельности, с акцентом на ведущую деятельность для 
каждого возрастного периода – от непосредственного эмоционального общения со взрослым до 
предметной (предметно - манипулятивной) и игровой деятельности; 

– принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей:  программа 
учитывает возрастные характеристики развития ребенка на разных этапах дошкольного возраста, 
предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных траекторий развития и 
образования детей с особыми возможностями, способностями, потребностями и интересами;  

– принцип амплификации детского развития как направленного процесса обогащения 
и развертывания содержания видов детской деятельности, а также общения детей с взрослыми и 
сверстниками, соответствующего возрастным задачам дошкольного возраста; 

– принцип интеграции и единства обучения и воспитания:  
– принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования:  программа 
реализует данный принцип при построении содержания обучения и воспитания относительно 
уровня начального школьного образования, а также при построении единого пространства 
развития ребенка образовательной организации и семьи; 

– принцип сотрудничества с семьей: реализация  программы предусматривает 
оказание психолого-педагогической, методической помощи и поддержки родителям (законным 
представителям) детей раннего и дошкольного возраста, построение продуктивного 
взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью создания единого/общего 
пространства развития ребенка; 

– принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности  
не допускается использование педагогических технологий, которые могут нанести вред 
физическому и (или) психическому здоровью воспитанников, их психоэмоциональному 
благополучию.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ». Учебно-методическое пособие для 
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педагогов дошкольных и школьных учреждений.   
– наглядность: демонстрация упражнений педагогом, образный рассказ, имитация 

движений; 
– доступность: обучение от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
– систематичность: регулярность занятий с постепенным увеличением количества 

упражнений, усложнением способов их выполнения; 
– индивидуальный подход: учет особенностей восприятия каждого ребенка; 
– увлеченность:  каждый должен в полной мере участвовать в работе; 
– сознательность:  понимание выполняемых действий, активность. 
 Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. Для детей 5-7 лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.]. 

– научность; 
– доступность; 
– оптимальность в отборе содержания и определений; 
– учет возрастных и индивидуальных психических особенностей старших 

дошкольников, их интерес к экономическим явлениям как к явлениям окружающей 
действительности; 

– комплексный подход к развитию личности дошкольника (связь этического, 
трудового и экономического воспитания). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Возрастные особенности детей раннего возраста   
Период раннего детства имеет ряд качественных психологических и физиологических 

характеристик, которые требуют создание специальных  условий  для  развития детей этого 
возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время  наблюдается  заметная акселерация, 
которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Опережающим является 
социальное развитие, раньше наступает кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 
функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 
неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 
повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 
несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 
переключиться с одной деятельности на другую, соответствен- но доминантой становится процесс 
возбуждения - и как следствие – неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая  закономерность, присущая 
любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 
происходит становление всех функций организма. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 
психофизиологических потребностей: 

− сенсомоторной потребности; 
− потребности в эмоциональном контакте; 



9 
 

− потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое общение). 
На третьем году жизни ребенок вырастает на 7-8 сантиметров, прибавка в весе составляет 

2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 
возможности позволяют ребенку более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 
свойства и качества предметов,  осваивать  новые  способы  действия, но при этом малыши еще не 
способны постоянно контролировать свои  действия.  Поэтому воспитателю необходимо 
проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 
приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Для детей этого возраста характерно наглядно - действенное и начальные стадии наглядно-
образного мышления. Дети «мыслят руками»: не  столько  размышляют,  сколько непосредственно 
действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни значительно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а так 
же в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; 
идет быстрое освоение грамматических форм речи. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 
начинает активно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 
небольшие стихи и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 
значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
общение (обмен положительных эмоций), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 
взрослого и  ребенка,  а  кроме  того,  познавательное  общение. Дети могут  спокойно,  не  мешая  
друг  другу,  играть  рядом,  объединяться  в  игре  с общей игрушкой, развивать несложный 
игровой сюжет из нескольких  взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 
поручения. 

Возрастные особенности детей  от 3 до 4 лет  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 
предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 
возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц вос-
приятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 
— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-
6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 
устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет  
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 
самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 
сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 
действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и крупной 
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 
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младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 
взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 
количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 
семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 
большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 
деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-
либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 
понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 
группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эксцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 
его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 
роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 
возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 
игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 
и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 
способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 
оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 
Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 
до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 
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Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 
несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 
увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, представления о развитии 
и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 
и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 
при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 
слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 
не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7  лет  
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 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 
центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 
самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 
роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 
способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 
просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 
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Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 
стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты реализации программы 
 
Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом специфика дошкольного детства и системные особенности 
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения  
программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка в процессе дошкольного 
образования и к его завершению.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-
исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на: ранний (от года до трех лет) и 
дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, что 
предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. 
Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического 
развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 
причине ребёнок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 
возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 
различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 
развития и разных стартовых условий освоения Программы. Обозначенные различия не должны 
быть констатированы как трудности ребёнка в освоении Программы и не подразумевают его 
включения в соответствующую целевую группу. 
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 1.2.1. Планируемые образовательные результаты в раннем возрасте 
К трем годам: 

– у ребенка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее 
движения, начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные 
упражнения, понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому 
ориентирам; 

– ребенок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение;  
– ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; играет рядом. 
– в игровых действиях ребенок отображает действия взрослых, их последовательность, 

взаимосвязь; 
– ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
– ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами; проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы 
за взрослым; рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

– ребенок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 
– ребенок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, 

свойства и назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: различает и 
называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных пространственных и 
временных отношениях; 

– ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими; 

– ребенок владеет основными гигиеническими навыками, простейшими навыками 
самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и др.);  

– ребенок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
– ребенок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые 

танцевальные движения; ребенок эмоционально откликается на красоту природы и произведения 
искусства; осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 
конструирования. 

1.2.2. Планируемые образовательные результаты в дошкольном возрасте 

К четырем годам: 

– ребенок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание 
и ловля, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

– ребенок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 
интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 
игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 
движения под музыку; 

– ребенок демонстрирует достаточную координацию движений при выполнении 
упражнений, сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 
переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

– ребенок владеет культурно-гигиенические навыки: умывание, одевание и т.п., 
соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 
влияющих на здоровье; 

– ребенок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 
первом лице; 
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– ребенок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 
сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 
детьми; 

– ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 
положительным поступкам; 

– ребенок включается охотно в совместную деятельность со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 
деятельности; 

– ребенок демонстрирует интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в 
процессе взаимодействия со сверстниками; 

– ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

– ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 
способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

– ребенок принимает участие в несложной совместной познавательной деятельности, 
принимает цель и основные задачи деятельности, образец и инструкцию взрослого, стремится 
завершить начатое действие; 

– ребенок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет 
эмоции удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со 
взрослыми и сверстниками, полученные представления о предметах и объектах ближайшего 
окружения, задает вопросы констатирующего характера;  

– ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми; демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов, к простейшему экспериментированию; 

– ребенок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми 
взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 
здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу, узнает 
содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается; 
совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

К пяти годам:  

– ребенок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, испытывает 
потребность в двигательной активности; 

– ребенок демонстрирует хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 
гибкость, хорошее развитие крупной и мелкой моторики рук активно и с интересом выполняет 
основные движения, основные элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве, переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность; 

– ребенок интересуется факторами, обеспечивающими здоровье, стремится узнать о 
правилах здорового образа жизни, готов элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания; стремится к самостоятельному 
осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации; 

– ребенок владеет знаниями и разными способами деятельности для решения 
поставленных взрослым задач, проявляет самостоятельность, умеет работать по образцу, слушать 
взрослого и выполнять его задания, достигать запланированного результата; 

– ребенок демонстрирует активность в общении, решает бытовые и игровые задачи 
посредством общения со взрослыми и сверстниками; без напоминания взрослого здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; 
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– ребенок выполняет самостоятельно знакомые правила общения со взрослыми, 
внимателен к словам и оценкам взрослого, стремится к познавательному, интеллектуальному 
общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера, стремится к 
положительным формам поведения, замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 
сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 

– ребенок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 
воспитателя может договориться со сверстниками, стремится к самовыражению в деятельности, 
к признанию и уважению сверстников; 

– ребенок проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации; в 
играх наблюдается разнообразие сюжетов; проявляет самостоятельность в выборе и 
использовании предметов-заместителей, активно включается в ролевой диалог со сверстниками, 
выдвигает игровые замыслы, в играх с правилами принимает игровую задачу; 

– ребенок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 
повседневной жизни; 

– ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 
отражает эти представления в играх; способен использовать обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан; самостоятелен в самообслуживании; стремится к 
выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми или 
сверстниками; 

– ребенок проявляет высокую активность и любознательность, задает много вопросов 
поискового характера; имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 
окружающем мире, с помощью воспитателя активно включается в деятельность 
экспериментирования, в процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 
действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных 
признаков; 

– ребенок инициативен в разговоре, речевые контакты становятся более длительными 
и активными, использует разные типы реплик и простые формы объяснительной речи; 
большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные рассказы и загадки; проявляет словотворчество, интерес к 
языку, с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

К шести годам: 

– ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 
проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 
видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

– ребенок проявляет во время занятий физической деятельностью выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость, уверенно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения, способен творчески составить несложные комбинации из знакомых 
упражнений; 

– ребенок проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

– ребенок владеет основными способами укрепления здоровья, правилами безопасного 
поведения в двигательной деятельности, мотивирован на сбережение и укрепление собственного 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

– ребенок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в 
общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 
незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые 
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нормы и правила культуры поведения, проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада; 

– ребенок владеет приемами объединения сверстников на совместную деятельность: 
определять общий замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный 
результат и характер взаимоотношений, регулирует свою активность в деятельности, умеет 
соблюдать очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и 
деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и понимает взрослого, 
действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 
действиям; 

– ребенок проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности, способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и 
сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления; 

– ребенок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 
участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 
сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

– ребенок испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 
фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем, имеет представления о 
социальном, предметном и природном мире; 

– ребенок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила 
безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и 
безопасно пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, 
безопасного общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного 
поведения на улице; 

– ребенок проявляет познавательную активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 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. 

1.2.3. Планируемые образовательные результаты на этапе завершения освоения   программы 
К концу дошкольного возраста:  

– у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 
ребенок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать 
свои движение и управлять ими; соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и 
личной гигиены;  

– ребенок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные), участвует в туристических пеших прогулках, осваивает 
простейшие туристические навыки, ориентируется на местности;  

– проявляет элементы творчества в двигательной деятельности;  
– проявляет морально-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять 

самооценку своей двигательной деятельности;  
– имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его;  
– владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

заботливо относится к своему здоровью и здоровью окружающих, стремится оказать помощь и 
поддержку заболевшим людям.   
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– ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 
различных видах деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

– ребенок способен к осуществлению социальной навигации и соблюдению правил 
безопасности в реальном и цифровом взаимодействии;  

– у ребенка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 
– ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 
дружить 
со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

– ребенок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, 
регулировать свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в 
конкретных ситуациях, обосновывать свои ценностные ориентации;  

– ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 
людям и самому себе; стремится сохранять позитивную самооценку; способен откликаться на 
эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, сопереживание, содействие); 

– ребенок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и 
сверстникам; интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать; 

– ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в различных 
деятельностях; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 
ситуации; 

– ребенок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором 
он живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, 
искусства и спорта, информатики и инженерии и т.п.; о себе, собственной принадлежности и 
принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 
взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 
государстве и принадлежности к нему; 

– ребенок владеет речью как средством коммуникации, познания и творческого 
самовыражения; знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных 
жанров; демонстрирует готовность к обучению грамоте; 

– ребенок способен воспринимать и понимать произведения различных видов 
искусства, проявлять эстетическое и эмоционально-нравственное отношение к окружающему 
миру;  

– ребенок владеет художественными умениями, навыками и средствами 
художественной выразительности в различных видах деятельности и искусства;  

– ребенок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и 
личностные задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 
деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу;  

– ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и 
элементы готовности к школьному обучению. 

1.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых образовательных результатов 

Педагогическая диагностика в дошкольной образовательной организации – это особый вид 
профессиональной деятельности, позволяющий выявлять динамику и особенности развития 
ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты 
освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 
содержание и организацию образовательной деятельности. 
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Таким образом, педагогическая диагностика является основой для целенаправленной 
деятельности педагога, начальным и завершающим этапом проектирования образовательного 
процесса в дошкольной группе. Ее функция заключается в обеспечении эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Направления и цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 
определяются требованиями ФГОС ДО. В Стандарте указано, что при реализации Программы 
может проводиться оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется 
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. Данное положение 
свидетельствует о том, что педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а 
вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребенка и 
успешности освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 
Организацией.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 
результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

– планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования (Программы) заданы как целевые ориентиры дошкольного образования 
и представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

– целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде 
педагогической диагностики (мониторинга). Они 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 воспитанников. 

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 ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
Педагогической диагностики проводится на начальном этапе освоения ребенком 

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 ребенка в группе. Сравнение результатов 
стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития 
ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 
произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 
свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 
аппликации, построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 
необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Ведущим методом педагогической диагностики является наблюдение. Осуществляя 
педагогическую диагностику, педагог наблюдает за поведением ребенка в естественных условиях, 
в разных видах деятельности, специфичных для детей раннего и дошкольного возраста. 
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Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они 
выступают как обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах 
дошкольного детства в соответствующих образовательных областях. Педагог может установить 
соответствие общих планируемых результатов с результатами достижений ребенка в каждой 
образовательной области. 

В процессе наблюдения педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 
показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 
указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 
действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 
Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 
взаимодействии.  

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог выбирает 
самостоятельно. Оптимальной формой фиксации результатов наблюдения является карта развития 
ребенка. Педагог может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 
ребенка, критерии их оценки. позволят педагогу отследить, выявить и проанализировать динамику 
в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 
деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, 
которые позволяют выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду 
деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и др.  

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 
материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, 
построек, поделок и др.). Полученные в процессе анализа качественные характеристики 
существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей 
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 
педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует предметно-развивающую среду, 
мотивирующую активную творческую деятельность воспитанников, 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 ребенка в психологической диагностике 
допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 
психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 
сопровождения и оказания квалифицированной психологической помощи. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.   Задачи и содержание образования по образовательным областям 
Обязательная часть 
Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые 

МБДОУ по основным направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, физического 
развития). 
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В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 
деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от 1 
года до 7(8) лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 
ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 
миру. 

Задачи и содержание образовательной деятельности по возрастам, а также задачи 
воспитания и формируемые ценности для каждой образовательной области соответствуют 
пунктам 18–22 содержательного раздела ФОП ДО. 

 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Авторская программа Т.Б. Соколовой «Азбука дорожного движения». 
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  можно 

ознакомиться в программе «Азбука дорожного движения» Т.Б.Соколова, Кемерово,2006 г. 
Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. Для детей 5-7 лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.]. 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  можно 
ознакомиться в программе «Примерная парциальная образовательная программа дошкольного 
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. Для детей 5-7 лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.], Москва, 
2019 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской 

народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, М.Д. Маханева. – 
СПб.: Детство – Пресс, 2020 г 

С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах  можно 
ознакомиться в программе Парциальная программа Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к 
истокам русской народной культуры: Программа, учебно-методическое пособие /О.Л. Князева, 
М.Д. Маханева. – СПб.: Детство – Пресс, 2000 г. 

Образовательная  область «Физическое развитие» 
Программа  Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ» 
С содержанием психолого-педагогической работы в разных возрастных группах можно  

ознакомиться: Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая гимнастика 
для детей. ФГОС. СПб.: «Детство-пресс», 2020 г. 

 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагоги определяют 
самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и 
индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и 
интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагогов практики воспитания и 
обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности 
применительно к конкретной возрастной группе детей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lld8utudwr674334291&index=22


24 
 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации Программы 
в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 
- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из 

кружки и другое); 
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 
 - ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально- 

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 
- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

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

дидактическими игрушками); 
- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 
- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

крупного строительного материала; 
- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает 

игрушки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 
- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 
2) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 
- игровая деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 
- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- познавательное, 

внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно- деловое, внеситуативно-деловое); 
- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 
- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 
материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 
спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

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

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагоги используют 
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); 
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 - мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, 
игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения педагоги дополняют традиционные методы (словесные, 
наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 
деятельности детей: 

− 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); 

− 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); 

− метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 
раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

− при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача 
делится на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 
представлений в новых условиях); 

− 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. Выполняя совместные 
проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагоги учитывают возрастные и 
личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 
применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты.   

При реализации Программы педагоги используют различные средства, представленные 
совокупностью материальных и идеальных объектов: 

- демонстрационные и раздаточные; 
- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
- естественные и искусственные; 
- реальные и виртуальные. 
Средства 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); 
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- 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). 
ДОУ самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы. 

При выборе форм, методов, средств реализации программы педагоги учитывают 
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. 

Выбор педагогами 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. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в МБДОУ 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 программы. 
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 ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 
выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

2) совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 
равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах 
участника деятельности на всех этапах ее 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 ее 
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, 
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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 ребенка, его 
субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 
способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 
заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 
процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На 
основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 
возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 
деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 
устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 
каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

  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 ребенка, являясь преобладающим видом его 
самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, 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 ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном 
развитии детей. 

  Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его 
личности, педагог максимально использует все варианты ее применения в МБДОУ. 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 
включать: 

− игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами 
(сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

− беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том 
числе в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

− практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно-
гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

− наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 
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− трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за 
комнатными растениями и другое); 

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 

− продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 
лепка и другое); 

− оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 
двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

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  
проводится 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 учетом интересов, желаний детей, их 
образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 
содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 
образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, 
их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 
дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
− подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
− экспериментирование с объектами неживой природы; 
− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
− элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 
− свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 
− проведение спортивных праздников (при необходимости). 
Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 
− элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт 

книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр 
малышей); 
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− 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 создаются различные 

центры активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). 
Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребенком ее содержания, 
времени, партнеров. Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную 
деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживать 
познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 
   Во вторую половину дня педагог 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 ребенку возможность проявить свою субъектность с 
разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

− в игровой практике ребенок 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. 
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В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 
предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

                                                                                                                                                                    
 Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 
деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 
ребенка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 
ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 
эмоционального благополучия ребенка МБДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 
комфорта, положительного самоощущения. 

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

Любая деятельность ребенка в МБДОУ может протекать в форме самостоятельной 
инициативной деятельности, например: 

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

ритмических и танцевальных движений. 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание 

ребенка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со 
своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в 
деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 
деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 
детей область задач, которые ребенок способен и желает решить самостоятельно, уделять 
внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, 
сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в 
ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 
упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 
ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 
внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребенку, 
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проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 
приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 
необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее дозированию. Если ребенок 
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 ребенка, намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 
восхищения. 

В возрасте 3 - 4 лет у ребенка активно проявляется потребность в общении со взрослым, 
ребенок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих 
его действиях, сведениях. Поэтому ребенок задает различного рода вопросы. Важно поддержать 
данное стремление ребенка, поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного 
возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребенка 
наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять 
внимание к детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 
создавать ситуации, побуждающие ребенка самостоятельно искать решения возникающих 
проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет 
особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребенок получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 
общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной 
деятельности. 
   С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребенка является 
ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. 
Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для 
поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает 
жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно 
и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в 
обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 
внимание доверительному общению с ребенком. В течение дня педагог создает различные 
ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать 
верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребенка 
умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 
уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают 
опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть 
ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 
заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 
атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 
разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
   Дети 5-7  лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 
взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые 
развивают детскую самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает 
ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для 
самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, 
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старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая 
произвольные умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и 
поощряет ребенка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, творческих 
решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 
приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, 
важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти 
решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее 
минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка 
прошлый опыт. 

2) У ребенка 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 ребенком в период проявления кризиса 
семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для 
смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, 
стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у 
них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 
4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений 
организации своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель 
(или принять ее от педагога), обдумать способы ее 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 ребенка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и 
формы его воплощения. 

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

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

   Главными целями взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями 
обучающихся дошкольного возраста являются: 
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− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и 
укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

   Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 
действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 
возрастов. 
   Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 
целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 
господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 
программе, реализуемой в ДОО; 

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

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 
основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнерских 
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)  придерживается 
следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребенка: 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 ребенка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 
информация об особенностях пребывания ребенка в группе; каждому из родителей (законных 
представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в МБДОУ; между педагогами и 
родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 
развития ребенка в МБДОУ 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 ребенка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 
мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное 
решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 
учитывать особенности и характер отношений ребенка с родителями (законными 
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представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего 
возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
   Деятельность педагогического коллектива МБДОУ 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, ее запросах в отношении охраны здоровья и развития ребенка; об уровне 
психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 
планирование работы с семьей с учетом 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 МБДОУ 
образовательной программы; условиях пребывания ребенка в группе МБДОУ; содержании и 
методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей 
(законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребенком, преодоления 
возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; 
особенностей поведения и взаимодействия ребенка 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 МБДОУ совместно с 
семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности МБДОУ уделяется повышению уровня 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребенка. 
   Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих направлений 
просветительской деятельности: 

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

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 
МБДОУ и семьи в решении данных задач; 
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4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 
проводимыми в МБДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на 
развитие детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение 
сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 
общения и другое). 
   Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 
быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 
(медиков, физиологов и других). 

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

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

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 
родительские собрания, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 
консультации, педагогические гостиные и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 
папки-передвижки для родителей (законных представителей);   сайт МБДОУ и социальные группы 
в сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 
представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, 
семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 
семейными традициями и другое. 
   Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность  
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 МБДОУ. Родители 
(законные представители) участвуют в образовательных мероприятиях, направленных на решение 
познавательных и воспитательных задач. 
   Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 
МБДОУ является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 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 ребенка, а также согласование совместных действий, 
которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи для разрешения возможных 
проблем и трудностей ребенка в освоении образовательной программы. 
   Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 
способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 
Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 
МБДОУ устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 
представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 
основные цели взаимодействия МБДОУ с родителями (законными представителями) детей 
дошкольного возраста. 
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2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми 
Коррекционно-развивающая работа (далее - КРР) с детьми в МБДОУ полностью 

соответствует разделам «Направления и задачи коррекционно-развивающей работы» (п.27 ФОП 
ДО) и «Содержание КРР на уровне ДО» (п.28 ФОП ДО).  

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 
представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 
рекомендаций ППК. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 
группам осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 
программой дошкольного образования. 
 

2.7. Рабочая программа воспитания 

2.7.1 Целевой раздел Программы воспитания  

  Цели и задачи воспитания  
Общая цель воспитания в МБДОУ - личностное развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 
традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 
народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 
социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 
  Общие задачи воспитания в МБДОУ: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях 
о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его 
готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством 
проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 
     Направления воспитания  
   Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания - содействовать формированию у ребенка 
личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 
(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 
Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 
интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 
народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 
принадлежности к своему народу. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lld8utudwr674334291&index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lld8utudwr674334291&index=166
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lld8utudwr674334291&index=168
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3) 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. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 
наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает 
приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, 
стране и вере); "патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает 
развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); 
"патриотизма созидателя и творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и 
процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, 
например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на 
развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
   Духовно-нравственное направление воспитания  

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 
поведению. 

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 
направления воспитания. 

3) 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 
1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения 

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

2) Ценности - семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 

3) 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 проявляется личная социальная инициатива 
ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 
ценностей, формирование у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в 
соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура 
поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, 
к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются 
ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, 
формированием навыка культурного поведения. 
   Познавательное направление воспитания  

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 
2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 
3) В МБДОУ проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все 

стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 
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качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-
нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук 
и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 
картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 
миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания  
1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками 
и правилами безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 
направления воспитания. 

3) 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  
1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 
2) Ценность - труд лежит в основе трудового направления воспитания. 
3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки 

к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для 
решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 
приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 
трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания  
1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 
2) Ценности - культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 
3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 
Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 
личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира 
ребенка. Искусство делает ребенка 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  
1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как 
обобщенные «портреты» ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС дошкольного образования оценка результатов воспитательной 
работы не осуществляется, так как целевые ориентиры основной образовательной программы 
дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. 
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Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам)  

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное 
отношение к живому 

Духовно-
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

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

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения со 
стороны взрослых. 
Проявляющий интерес к другим детям и способный 
бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Способный к самостоятельным (свободным) активным 
действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 
Любознательный, активный в поведении и деятельности. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 
основными способами укрепления здоровья – физическая 
культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная 
гигиена, безопасное поведение и другое; стремящийся к 
сбережению и укреплению собственного здоровья и 
здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 
обстановке. 
Стремящийся помогать старшим в доступных трудовых 
действиях. Стремящийся к результативности, 
самостоятельности, ответственности в 
самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 
деятельности (конструирование, лепка, художественный 
труд, детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в 
окружающем мире и искусстве. Способный к творческой 
деятельности (изобразительной, декоративно-
оформительской, музыкальной, словесно-речевой, 
театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения ООП ДО  

Направления 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 



40 
 

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

Духовно–
нравственное 

Жизнь, 
милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий традиционные ценности, 
ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 
способный к сочувствию и заботе, к нравственному 
поступку. 
Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, 
проявлять заботу; Самостоятельно различающий 
основные отрицательные и положительные человеческие 
качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 
ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия между 
людьми. 
Владеющий основами речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и 
слышать собеседника, способный взаимодействовать со 
взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и 
дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
потребность в самовыражении, в том числе творческом. 
Проявляющий активность, самостоятельность, 
инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной 
и продуктивных видах деятельности и в 
самообслуживании. 
Обладающий первичной картиной мира на основе 
традиционных ценностей. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 
способами укрепления здоровья – занятия физической 
культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 
соблюдение личной гигиены и безопасного поведения и 
другое; стремящийся к сбережению и укреплению 
собственного здоровья и здоровья окружающих. 
Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 
подвижным играм, стремление к личной и командной 
победе, нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 
деятельности. 
Имеющий представление о некоторых видах спорта и 
активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 
основе уважения к людям труда, результатам их 
деятельности. 
Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и 
в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 
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красота быту, природе, поступках, искусстве. 
Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

2.7.2 Содержательный раздел рабочей программы воспитания 
Уклад МБДОУ  
Уклад – это установившийся порядок жизни МБДОУ, определяющий мировосприятие, 

гармонизацию интересов и возможностей совместной деятельности детских, взрослых и детско-
взрослых общностей в пространстве дошкольного образования, ее необходимый фундамент, 
основа и инструмент воспитания. Уклад задает и удерживает ценности воспитания для всех 
участников образовательных отношений: руководителя МБДОУ, воспитателей и специалистов, 
вспомогательного персонала, воспитанников, родителей (законных представителей), субъектов 
социокультурного окружения МБДОУ. 

Деятельность МБДОУ направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, а также на воспитание. 

В МБДОУ осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, 
направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. 

Процесс воспитания в МБДОУ основывается на общепедагогических принципах (ФГОС 
ДО Раздел I, пункт 1.2.): 

− поддержка разнообразия детства; 
− сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, 
а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

− уважение личности ребенка. 
Уклад учитывает: 
− традиции и ценности региона, города, МБДОУ (ключевые общесадовые 

мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», «Календарь событий 
Кемеровской области, города Кемерово»);  

− традиции и интересы семей воспитанников (совместные мероприятия, семейные 
праздники, конкурсы, выставки и т.д.) 

− формирование у детей ценностей воспитания (патриотизм, гражданственность, 
социальная солидарность, человечество, наука, семья, труд и творчество, искусство и литература, 
природа) через разные формы взаимодействия участников образовательных отношений 
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(тематические беседы, встречи с интересными людьми, фестивали, акции и т.д.) 
 Взаимодействие всех участников воспитательного процесса в МБДОУ 

строится на основе принципов: 
– добровольность; 
– сотрудничество; 
– уважение интересов друг друга; 
– соблюдение законов и иных нормативных актов. 
Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих сторон, 

их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных возможностей. 
Взаимодействие МБДОУ и социальных партнёров строится на основе принципов: 
– добровольность; 
– равноправие сторон; 
– уважение интересов друг друга; 
– соблюдение законов и иных нормативных актов; 
– учета запросов общественности; 
– сохранения имиджа учреждения в обществе; 
– установление коммуникаций между ДОО и социумом; 
– обязательность исполнения договоренности; 
– ответственность за нарушение соглашений. 
Взаимодействие с социальными партнерами носит вариативный характер построения 

взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению договоренностей (планов) 
совместного сотрудничества. 

Воспитывающая среда образовательной организации  
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 ее содержательная насыщенность и структурированность. 

Воспитательная среда тесно связана с РППС и педагогическим коллективом МБДОУ. Они 
определяют: 

– условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 
окружающему миру, другим людям, себе; 

– условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 
соответствии с традиционными ценностями российского общества; 

– условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 
взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 
разновозрастное детское сообщество. 

Общности образовательной организации 
Общность характеризуется системой связей и отношений между людьми, основанной на 

разделяемых всеми ее участниками ценностных основаниях, определяющих цели совместной 
деятельности. 

В МБДОУ следует выделить следующие общности: педагог – дети, родители (законные 
представители) – ребенок (дети), педагог – родители (законные представители). 

Ценности и цели профессионального сообщества, профессионально-родительского 
сообщества и детско-взрослой общности: 
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– 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. 
Особенности организации всех общностей и их роль в процессе воспитания детей. 

Профессионально-родительская общность включает работников МБДОУ 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 детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в детском саду. 
Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 
выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 
полноценного развития и воспитания. 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. 

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия детей. 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 с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом 
для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Задачи воспитания в образовательных областях  
Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести 

направления воспитания и образовательные области. Содержание рабочей программы воспитания 
реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 
обозначенных в ФГОС ДО: 
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– образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 
патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

– образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 
познавательным и патриотическим направлениями воспитания; 

– образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 
эстетическим направлениями воспитания; 

– образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 
эстетическим направлением воспитания; 

– образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 
оздоровительным направлениями воспитания. 

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 ребенка нравственного, социально 
значимого поступка, приобретения ребенком 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 «Культура», «Красота», 
«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 ребенка; 

– 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 ребенка с учетом 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 ребенка 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 
гигиеническими нормами и правилами; 

– воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 
качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации  
1. Работа с родителями (законными представителями). 
Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строится 

на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 
окружения детского сада. 

Основные виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и 
родителей (законных представителей), используемые в МБДОУ в процессе воспитательной 
работы: родительское собрание; педагогические лектории;  круглые столы;   мастер-классы и 
другие.     

2. События образовательной организации.  
Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность 

взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной 
ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 
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возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 
индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу 
спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

События в МБДОУ  проводятся в следующих формах: 
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детский-  спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры 
и др.); 

− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с 
взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, 
прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (проведение совместных 
мероприятий, акций, выставок и т. д.). 

3. Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 
Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребенка по освоению ОП МБДОУ, в рамках 
которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в МБДОУ. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 
МБДОУ  относятся: 

− ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 
− социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 
− чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 
− разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды–

инсценировки; 
− рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 
− организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное); 
− экскурсии (в музей, в библиотеку 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). 

6. Организация предметно-пространственной среды. 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 
образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 
процессе. Части среды, которые используются в воспитательной работе: 
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− знаки и символы государства, региона, населенного пункта и МБДОУ;   
− компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится МБДОУ; 
− компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность; 
− компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности; 
− компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей; 
− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту знаний, 
необходимость научного познания, формирующие научную картину мира; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 
также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

− компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 
здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

− компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций российского народа. 

 7. Социальное партнерство. 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 
− участие представителей организаций–партнеров в проведении отдельных 

мероприятий (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 
торжественные мероприятия и тому подобное); 

− участие представителей организаций–партнеров в проведении занятий в рамках 
дополнительного образования; 

− проведение на базе организаций–партнеров различных мероприятий, событий и 
акций воспитательной направленности; 

− реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 
разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 
организациями–партнерами. 

 

2.7.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом МБДОУ, в состав 
которого входят: 

административные работники - 1 человек; педагогические работники – 18 человека; 
учебно-вспомогательный персонал – 6 человек. 

Разделение функционала, связанного с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 
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Наименование 
должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного 
процесса 

Заведующий управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОУ; 
создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать 
воспитательную деятельность; 
способствует формированию мотивации педагогов к участию в разработке и 
реализации разнообразных образовательных и социально значимых проектов; 
обеспечивает организационно- координационную работу при проведении 
воспитательных мероприятий детского сада; регулирование воспитательной 
деятельности в ДОУ; 
осуществляет контроль за исполнением управленческих решений по 
воспитательной деятельности в ДОУ; 
стимулирует организацию активной воспитательной деятельности педагогов. 

 
 
 
 
 
Старший 
воспитатель 

организует повышение квалификации                воспитателей; 
обеспечивает участие обучающихся в конкурсах и фестивалях разного уровня 
(районных, городских, региональных и т.д.); 
осуществляет организационно-методическое сопровождение педагогов; 
участвует в создании необходимой для осуществления воспитательной 
деятельности                инфраструктуры; 
обеспечивает развитие сотрудничества с        социальными партнерами. 

 
 
Учитель- логопед 

проводит коррекционно-развивающую                                 работу с обучающимися; 
способствует развитию общения                               воспитанников; 
организует и проводит различные виды                                    воспитательной работы. 

Музыкальный 
руководитель 
ПДО 

осуществляет художественно -эстетическое  развитие обучающихся;   
способствует формированию эстетического вкуса у обучающихся; 
использует разные виды и формы деятельности; 
консультирует педагогов и родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам 
музыкального воспитания детей; 
определяет направления их участия создаёт условия для развития творческих 
способностей детей; 
участвует в организации и проведении массовых мероприятий с 
воспитанниками в рамках ОП МБДОУ 

 
 
Воспитатель 

создаёт условия для участия воспитанников   в разнообразной деятельности; 
обеспечивает развивающую предметно- пространственную среду в 
соответствии с  ФОП ДО и ФГОС ДО; 
способствует формированию у воспитанников активной гражданской  позиции; 
содействует воспитанию у детей нравственных, культурных ценностей нашего 
общества, сохранению традиций ДОУ; 
активно внедряет в практику образовательной деятельности передовые 
воспитательные технологии дошкольного образования; 
организует участие обучающихся в мероприятиях, проводимых районными, 
городскими и другими структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Педагог-
психолог 

осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и развитию 
психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в 
условиях детского сада 

Младший 
воспитатель,   

совместно с воспитателем организует с  обучающимися  разными видами 
детской деятельности: игровой, двигательной, трудовой деятельностью и т.д; 
участвует в организации работы по формированию навыков 
самообслуживания, культуры поведения воспитанников. 
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Нормативно-методическое обеспечение 
Для реализации программы воспитания используется методическое руководство 

«Воспитателю о воспитание»https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-
vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/ 
 
Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в МБДОУ не зависит от наличия 
(отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат традиционные ценности российского 
общества. В МБДОУ созданы   условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, 
имеющих особые образовательные потребности:   дети с ОВЗ (тяжелые нарушения речи).  

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребенка 
независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 
этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 
социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 
целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с особыми 
образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и 
средств; учитываются особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 
личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями, с учетом необходимости развития личности ребенка, 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 учетом особенностей развития и образовательных потребностей 
ребенка; речь идет не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 
созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребенку с особыми 
образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 
дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 
Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

условиями: 
− признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

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

https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
https://%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%D1%80%D1%84/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o-vospitanii/
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всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как 
высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 
воспитанника;   

− обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса в дошкольной образовательной организации, в том числе дошкольного и начального 
уровней образования (опора на опыт, накопленный на предыдущих этапах развития, плавное 
изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 
непрерывного образования - формирование умения учиться); 

− учет специфики возрастного и индивидуального психофизического развития 
обучающихся (использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; 
видов деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации 
развития); 

− создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности, в которой ребенок 
реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

− построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития; 

− индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 
педагогической диагностики (мониторинга); 

− оказание ранней коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения 
и условий, способствующих получению дошкольного образования, социальному развитию этих 
детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

− совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления 
запросов родительского и профессионального сообщества; 

− психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка родителей 
(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 
укрепления их здоровья; 

− вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 
образовательной программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с 
образовательными потребностями и возможностями семьи обучающихся;     

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

− непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений в процессе реализации  программы в МБДОУ, обеспечение 
вариативности его содержания, направлений и  форм, согласно запросам родительского и 
профессионального сообществ; 

− 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; 

− использование широких возможностей социальной среды, социума как 
дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса ее социализации;  
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− предоставление информации о программе семье, заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

− обеспечение возможностей для обсуждения программы, поиска, использования 
материалов, обеспечивающих ее реализацию, в том числе в информационной среде. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
  Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС)  рассматривается как 
часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. РППС МБДОУ выступает 
основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 
каждого ребенка деятельности. 
   РППС включает организованное пространство (территория МБДОУ, 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 учета особенностей, 
возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 
  

МБДОУ имеет право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии со ФГОС 
ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов программы, 
возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

При проектировании РППС МБДОУ были учтены: 
− местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится МБДОУ; 
− 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 МБДОУ и других участников образовательной 
деятельности). 
   РППС соответствует: 

− требованиям ФГОС ДО; 
− образовательной программе МБДОУ; 
− материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

МБДОУ; 
− возрастным особенностям детей; 
− воспитывающему характеру обучения детей в МБДОУ; 
− требованиям безопасности и надежности. 
В соответствии с ФГОС ДО РППС - содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, доступная, безопасная. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована в виде мобильных центров 

детской активности: 
В группах раннего возраста: 
− центр двигательной активности для развития основных движений детей; 
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− центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 
игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, 
цвета, размера; 

− центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных 
играх со сверстниками под руководством взрослого; 

− центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 
музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной 
деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

− центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, 
стихов, рассматривания картинок; 

− центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной 
деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков 
самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.). 

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

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

− центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для 
развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания 
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

− центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских 
игр, предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

− центр конструирования, в котором есть строительный  материал,  конструкторы,  
схемы,  демонстрационные материалы для организации конструкторской деятельности детей в 
интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»; 

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

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

− центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает 
расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со 
взрослыми и сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 
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− книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для 
детей, обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, 
формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание 
любви и интереса к художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в 
интеграции содержания всех образовательных областей; 

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

− центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения 
воспитанников; 

− центр творчества детей, предназначенный для реализации продуктивной 
деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) в интеграции 
содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

РППС 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 учета особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

− условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 
педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В МБДОУ созданы условия для информатизации - в групповых и прочих помещениях в 
наличии оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 
материалами и средствами обучения и воспитания 
   В МБДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
программы; 

2) выполнение 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", 
утвержденных 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; 
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− организации питания; 
− медицинскому обеспечению; 
− приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
− организации режима дня; 
− организации физического воспитания; 
− личной гигиене персонала; 
3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 
4) выполнение требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

МБДОУ; 
МБДОУ оснащена оборудованием для различных видов детской деятельности в помещении 

и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 
МБДОУ имеется необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка 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 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, музыкальный 

руководитель, ПДО); 
6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 
7)  территория и оборудованные участки для прогулки МБДОУ. 
В МБДОУ предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 
методическую литературу, 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 МБДОУ 
руководствуется нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части 
предоставления приоритета товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, 
оказываемым российскими юридическими лицами. 

Перечень методических и наглядно - дидактических пособий 
  

Направления 
развития детей 

Методические пособия Наглядно-
дидактические 
пособия 

Социально- 
коммуникативн
ое 

Игровая деятельность в детском саду. ФГОС. 
Губанова Н. Ф. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 

Дорожные знаки: Для 
работы с детьми 4-7 лет. 
Бордачева И. 



55 
 

развитие Развитие игровой деятельности. Первая  
младшая группа. ФГОС. Губанова Н. Ф. 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Развитие игровой деятельности. Вторая 
младшая группа. ФГОС. Губанова Н. Ф. 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Развитие игровой деятельности. Средняя 
группа. ФГОС. Губанова Н. Ф. Мозаика-
синтез, 2014 г. 
 
Социально-нравственное воспитание 
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
ФГОС Буре Р. С. Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Трудовое воспитание в детском саду. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 
Куцакова Л. В. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 
Нравственное воспитание в детском саду 
Петрова В. И., Стульник Т.Д.-М.: Мозаика-
Синтез,2010.  
 
Формирование основ безопасности у 
дошкольников. Белая К. Ю. Мозаика- Синтез, 
2015 г. 
 
Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. ФГОС. Саулина Т. Ф. 
Мозаика-Синтез, 2015 г. 
  
Этические беседы с дошкольниками. ФГОС. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. МОЗАИКА-
СИНТЕз,2015 г. 
Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 
лет. Шорыгина Т.А. - М., 2009. 
 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 
 
«Азбука дорожного движения» Т.Б.Соколова, 
Кемерово,2006 г. 
 
Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Азбука дорожного движения для 
детей дошкольного возраста (вторая младшая 
группа): методическое пособие. Т.Б. Соколова. 
Кемерово: УМЦ БДДДиЮ, 2016 г. 
 
Методическое обеспечение дополнительной 

Ю. Мозаика-Синтез, 
2014г. 
 
Мир в картинках. День 
Победы. 
  
  
Безопасность на дороге. 
Сложные ситуации. 
Комплект 
карточек. В. Шипунова. 
Карапуз, 2014 г. 
 
ОБЖ. Опасные предметы 
и явления. Комплект 
карточек В.Шипунова. 
Карапуз, 2014г. 
 
Серия «Беседы по 
картинкам» Лыкова 
И.А., Шипунова В.А.: 
«Безопасность на 
дороге», 
«Опасные явления в 
природе», 
«Социальная 
безопасность», 
«Пожарная 
безопасность».  
 



56 
 

общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Азбука дорожного движения для 
детей дошкольного возраста (средняя группа): 
методическое пособие. Т.Б. Соколова. 
Кемерово: УМЦ БДДДиЮ, 2017 г. 
 
Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Азбука дорожного движения для 
детей дошкольного возраста (старшая группа): 
методическое пособие. Т.Б. Соколова. 
Кемерово: УМЦ БДДДиЮ, 2018 г. 
 
Методическое обеспечение дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Азбука дорожного движения для 
детей дошкольного возраста 
(подготовительная группа): методическое 
пособие. Т.Б. Соколова. Кемерово: УМЦ 
БДДДиЮ, 2019 г. 
 
Ролевые игры на учебном перекрестке с 
детьми старшего дошкольного возраста. 
Методические рекомендации. Кемерово, 2007 
г. 

Познавательное 
развитие 

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности 
Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Мозаика-
Синтез.2014г. 
 
Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Для занятий с 
детьми 4-7 лет. ФГОС. Веракса Н. Е., Галимов 
О. Р. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 
Развитие познавательных способностей 
дошкольников. ФГОС. Крашенинников Е. Е., 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Сборник дидактических игр по ознакомлению 
с окружающим миром.Для занятий с детьми 4-
7 лет. ФГОС.Павлова Л. Ю. Мозаика-Синтез, 
2015 г. 
 
Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. Шиян О.А. (3-7 лет).- М.: Мозаика-
Синтез, 2012. 
 
Игры-занятия на прогулке с малышами. 
Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС. С. 
Теплюк Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

Серия «Мир в 
картинках»: 
Автомобильный 
транспорт. 
Арктика и Антарктика. 
Бытовая техника. 
Деревья и листья. 
Домашние животные. 
Домашние птицы. 
Животные—домашние 
питомцы. 
Животные жарких стран. 
Животные средней 
полосы. 
Космос. 
Морские обитатели. 
Насекомые. 
Овощи. 
Рептилии и амфибии. 
Фрукты. 
Цветы. 
Ягоды лесные. 
Ягоды садовые. 
Рассказы по картинкам. 
Зима. 
Рассказы по картинкам. 
Осень. 
Рассказы по картинкам. 
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Формирование элементарных 
математических представлений 
 Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 
лет. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2015 г. 
 
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 
лет. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2015 г. 
 
Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 
лет. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2015 г. 
 
Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 
лет. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 
2015 г. 
 
Помораева И.А., Позина И.А., Формирование 
элементарных математических представлений. 
Вторая младшая группа. Мозаика-синтез, 2015 
г. 
 
Помораева И.А., Позина И.А., Формирование 
элементарных математических представлений. 
Средняя группа. Мозаика-синтез, 2015 г. 
 
Ознакомление с предметным окружением и 
социальным миром 
О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным м 
социальным окружением. Средняя  группа.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
 
О.В. Дыбина 
«Ознакомление с предметным и социальным 
окружением». Младшая группа.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 
О.В.. Дыбина. Ознакомление с предметным м 
социальным окружением. Старшая группа.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
 
 В.. Дыбина. Ознакомление с предметным м 
социальным окружением. Подготовительная к 
школе группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
 
Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду.Средняя группа .- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
 
Соломенникова О.А. 

Весна. 
Рассказы по картинкам. 
Лето 
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Ознакомление с природой в детском 
саду.Старшая группа .- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду. 
Вторая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2015. 
 
Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском саду: 
Первая младшая группа .- М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2014. 
 
Развитие творческого мышления. Работаем по 
сказке. Шиян О.А. (3-7 лет).- М.: Мозаика-
Синтез, 2012. 
 
Конструирование 
Л.В.Куцакова. Конструирование из 
строительного материала. Средняя группа. 
ФГОС. Мозаика-синтез, 2014 г. 
 
Л.В.Куцакова. Конструирование из 
строительного материала. Старшая группа. 
ФГОС. Мозаика-синтез, 2014 г. 
 
Л.В.Куцакова. Конструирование из 
строительного материала. Подготовительная к 
школе  группа. ФГОС.Мозаика-синтез, 2014 г. 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
Развитие речи в детском саду: Первая 
младшая группа. ФГОС. Гербова В. В. 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Развитие речи в детском саду: Вторая 
младшая группа. ФГОС. Гербова В. В. 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Развитие речи в детском саду: ФГОС. 
Средняя группа. Гербова В. В. Мозаика- 
Синтез, 2015 г. 
 
Развитие речи в детском саду: ФГОС. 
Старшая группа. Гербова В. В. Мозаика- 
Синтез, 2015 г 
 
Развитие речи в детском саду: ФГОС. 
Подготовительная группа. Гербова В. В. 
Мозаика- Синтез, 2015 г 
  

 Маханева, Гоголева, Цыбирева: Обучение 
грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие. 

Развитие речи в детском 
саду. 
Для работы с детьми 2—
4 лет. 
ФГОС. Гербова В. В. 
Мозаика- 
Синтез, 2014 г. 
 
Развитие речи в детском 
саду. 
Для занятий с детьми 
4—6 лет. 
Наглядно-дидактическое 
пособие. ФГОС. В. 
Гербова 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Правильно или 
неправильно. 
Для занятий с детьми 2-4 
лет. 
Наглядно-дидактическое 
пособие. ФГОС. В. 
Гербова 
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  Издательство: Сфера, 2019 г. 
Чтение художественной литературы 
  Книги для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия 2-4 года. Гербова В.В., Ильчук 
Н.П.. – М., 2014 
 
Книги для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия 4-5 лет.. Гербова В.В., Ильчук 
Н.П.. – М., 2014 
 
Книги для чтения в детском саду и дома. 
Хрестоматия 5-7 лет.. Гербова В.В., Ильчук 
Н.П.. – М., 2014 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
Развитие речи в детском 
саду. 
Для работы с детьми 2—
4 лет. 
Раздаточный материал. 
ФГОС. 
Гербова В. В. Мозаика-
Синтез,2014   

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Художественное творчество 
Развитие художественных способностей 
дошкольников 3-7 лет. ФГОС. Т. 
Комарова - Мозаика-Синтез, 2013 г. 
 
Детское художественное творчество. 
Т.С.Комарова. Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 
Изобразительная деятельность в детском 
саду.  Младшая группа. ФГОС. Т. Комарова. 
Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Средняя группа. ФГОС. Т. Комарова. 
Мозаика-Синтез, 2015  г. 
 
Изобразительная деятельность в детском 
саду. Старшая группа. ФГОС. Т. Комарова. 
Мозаика-Синтез, 2015  г. 
Музыка 
Топ-хлоп, малыши. (2-3 года) Т. Сауко, А. 
Буренина.- Санкт-Петербург, 2004 
 
 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 
CD). Младшая группа. Издательство: 
Композитор. С-Птб. , 2007 г. 
 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 
CD). Средняя группа. Издательство: 
Композитор. С-Птб. , 2007 г. 
 
Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 
CD). Старшая группа. Издательство: 
Композитор. С-Птб. , 2007 г. 

Серия «Мир в 
картинках»: 
Филимоновская 
народная 
игрушка. 
Городецкая роспись по 
дереву. 
 Дымковская игрушка. 
Хохлома. 
Гжель. 
Музыкальные 
инструменты. 
 
Серия «Наглядно-
тематический уголок в 
ДОУ»: 
Конструирование из 
строительных 
материалов. (наглядно-
дидактический 
комплект), 2-3 года, 3-4 
года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет. Издательство 
«Учитель» 
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Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 
Ладушки. Праздник каждый день. Конспекты 
музыкальных занятий с аудиоприложением (2 
CD). Подготовительная группа. Издательство: 
Композитор. С-Птб. , 2007 г. 
 
Каплунова И., Новоскольцева И. Игры, 
аттракционы, сюрпризы. Пособие для 
музыкальных руководителей детских 
дошкольных учреждений. Издательство: 
Композитор. С-Птб. , 2002 г. 
 
 

Физическое 
развитие 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 
детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2014 
 
Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
Для занятий с детьми 3—7 лет. ФГОС. 
Борисова М. М. Мозаика- 
Синтез, 2015 г. 
 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 
2-7 лет. ФГОС. Э. Я. Степаненкова. Мозаика-
Синтез, 2015 г. 
 
Физическая культура в детском саду. Вторая 
младшая группа. ФГОС, Пензулаева Л. И.. 
М.:Мозаика-Синтез, 2014  
 
Физическая культура в детском саду. Средняя 
группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. , М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Физическая культура в детском саду. Старшая 
группа. ФГОС. Пензулаева Л. И. , М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. ФГОС. 
Пензулаева Л. И. , М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
Оздоровительная гимнастика. Комплексы 
упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева 
Л.И.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений: 
Са-Фи-Дансе. Танцевально-игровая 
гимнастика в детском саду. Сайкина Е.Г. 
Фирилева Ж.Е., Учебно-методическое пособие 
для педагогов дошкольных и школьных 
учреждений. - СПб. ; "ДЕТСТВО-

Серия Мир в картинках: 
Спортивный инвентарь. 
Зимние виды спорта 
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ПРЕСС",2020 г. 
 

   Перечень средств обучения и воспитания 

 Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 
животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры; 

- игрушки-забавы: фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 
механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

 - спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, скакалки);   

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (металлофоны, ксилофоны, барабаны, дудки,  
и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 
наборы колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 
бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 
легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 
природных (шишки, желуди, ветки); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости 
разного объема. 

-дидактический  материал Демонстрационный материал для детей 
«Дети и дорога», Демонстрационный материал для занятий в группах 
детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты 
поэтов, писателей Наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 
листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 
форма»,  и др. 
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Художественные 
средства 

  

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 
живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-
прикладного искусства, детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, 
танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 
наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

картины, фотографии,  календарь природы 

 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 
произведений для реализации программы соответствует п.33 ФОП ДО 

 3.4. Кадровые условия реализации программы 

Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 
должностей которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

Осуществляется непрерывное сопровождение программы педагогическими и учебно-
вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в МБДОУ. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 
учебно-вспомогательными, административно - хозяйственными работниками МБДОУ, а также 
медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

МБДОУ самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 
работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 
обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического 
сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-
правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации программы в МБДОУ созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации 
права педагогов на получение дополнительного профессионального образования не реже одного 
раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

3.5. Режим и распорядок дня 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 
активность ребенка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21, 
условий реализации программы, потребностей участников образовательных отношений. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?ysclid=lld8utudwr674334291&index=196
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Основными компонентами режима в МБДОУ 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 
ребенка 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. 

Детей приучают к выполнению режима дня с раннего возраста, когда легче всего 
вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 
отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делается это постепенно, 
последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменным остается время приема пищи, интервалы между 
приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 
проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 
детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 
игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 
умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности организуется таким 
образом, чтобы вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, 
связанные с умственной активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем 
творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

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 учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная деятельность 
переносится на прогулку (при наличии условий). 

 
Режим дня в группе раннего возраста 

 Холодный период года 
Прием детей, игры, утренняя гимнастика  7.00—8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 
Игры, подготовка к  занятиям 8.50—9.00 
Занятия в игровой форме по подгруппам 9.00-9.40 
Игровая деятельность 9.40-10.30  
Второй завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40—11.20 
Возвращение с прогулки  11.20—11.45 
Подготовка к обеду, обед 11.45—12.15 
Подготовка ко сну,   сон 12.15—15.15 
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.15—15.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20—15.40 
Игры, занятия в игровой форме по подгруппам 15.40—16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Уход домой 18.50-19.00 

 
Теплый  период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 
Игры, подготовка к прогулке 8.50—9.00 
Прогулка игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 
9.00—10.30 
Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—10.40 
Прогулка,  игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  воздушные и солнечные процедуры 
10.40—11.20 
Возвращение с прогулки, водные процедуры  11.20—11.45 
Подготовка к обеду, обед 11.45—12.15 
Подготовка ко сну. Сон 12.15—15.15 
Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.15—15.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 15.40—18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Уход домой 18.50 -19.00 
  
 

Примерный режим дня в дошкольных группах 
Холодный период года 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, дежурство 7.00—8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20—8.50 
Игры, подготовка к  занятиям 8.50—9.00 
Занятия, игры, кружки, 9.00-10.50 
Второй завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40—12.10 
Возвращение с прогулки  12.10—12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.20—12.45 
Подготовка ко сну,   сон 12.45—15.15 
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры 15.15—15.30 
Подготовка к полднику, полдник 15.20—15.40 
Игры, кружки 15.40—16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Уход домой 18.50-19.00 

 
Теплый  период года 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00—8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 8.30—8.50 
Игры, подготовка к прогулке 8.50—9.00 
Прогулка игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры 
9.00—10.30 
Подготовка ко второму завтраку, завтрак 10.30—10.40 
Прогулка,  игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,  воздушные и солнечные процедуры 
10.40—12.00 
Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.00—12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15—12.45 
Подготовка ко сну. Сон 12.45—15.15 
Подъем. Оздоровительные процедуры. Полдник 15.15—15.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельная деятельность детей 15.40—18.20 
Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.50 
Уход домой 18.50 -19.00 
 

3.6. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы – единый для МБДОУ. 
МБДОУ  вправе наряду с планом проводить иные мероприятия согласно рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 
детей.  

Все мероприятия проводятся с учетом особенностей ОП ДО, а также возрастных, 
физиологических и психоэмоциональных особенностей воспитанников. 
 Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 
календарном плане воспитательной работы в МБДОУ 

 Январь 
 26 января: День образования Кемеровской области 

27 января: День снятия блокады Ленинграда  
 
Февраль 
2 февраля День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками 
регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 
21 февраля Международный день родного языка 
23 февраля День защитника Отечества 
 
Март 
8 марта Международный женский день 
18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в  план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 
27 марта Всемирный день театра 
Апрель 
2 апреля        Международный день детской книги 
7 апреля         Всемирный день здоровья 
12 апреля День космонавтики 
 
Май 
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1 мая           Праздник Весны и Труда 
9 мая           День Победы 
19 мая           День детских общественных организаций России 
24 мая           День славянской письменности и культуры 
 
Июнь 
1 июня День защиты детей 
6 июня День русского языка 
12 июня День России, день города Кемерово 
22 июня День памяти и скорби 
 
Июль 
8 июля День семьи, любви и верности 
 
Август 
12 августа День физкультурника 
22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
27 августа День российского кино 
Последнее воскресенье августа        День шахтера 
 
Сентябрь 
1 сентября День знаний 
3 сентября День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
8 сентября Международный день распространения грамотности 
27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 
 
Октябрь 
1 октября Международный день пожилых людей; Международный день музыки 
4 октября День защиты животных 
5 октября День учителя 
Третье воскресенье октября День отца в России 
 
Ноябрь 
4 ноября День народного единства 
Последнее воскресенье ноября День матери в России 
30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 
 
Декабрь 
3 декабря День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

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

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 
8 декабря Международный день художника 
9 декабря День Героев Отечества 
12 декабря День Конституции Российской Федерации 
31 декабря Новый год 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ    

 
Образовательная программа дошкольного образования   МБДОУ № 29 «Детский сад 

комбинированного вида» предназначена для работы с детьми от 1,5 до 7 (8) лет.  
 Программа учитывает индивидуальные потребности детей дошкольного возраста, 

ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 
потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 
(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 

Программа разработана в соответствии с соответствии: с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования,  федеральной образовательной 
программы дошкольного образования, а также для проектирования и реализации 
образовательного процесса используется  парциальные программы:   Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. 
Г «СА-ФИ-ДАНСЕ»,   примерная парциальная образовательная программа дошкольного 
образования «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 
грамотности. Для детей 5-7 лет». Шатова А.Д,   Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л. [и др.], авторская 
программа Т.Б. Соколовой «Азбука дорожного движения», Князева О.Л., Маханева М.Д. 
парциальная программа «Приобщение к истокам русской народной культуры». 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 
конструктивного взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены  следующие 
принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребенка; 
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Основные направления взаимодействия МБДОУ с семьями детей: 
− работа с коллективом МБДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными  
представителями); 

− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
− вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность МБДОУ, 

совместная работа по обмену опытом; 
− участие в управлении образовательной организации. 
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