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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая образовательная программа для детей в возрасте от 1 до 3 лет нормативный документ, 

позволяющий реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1. Воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как Гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его 

возрасту содержании доступными средствами. 

2. Создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю 

и культуру своей семьи, большой и малой Родины. 

3. Создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, вне зависимости от 

места и региона проживания. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования (далее – Основная 

программа) определяет единые для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 93» (далее – ДОУ) базовые объем и содержание ДО, осваиваемые 

обучающимися в ДОУ, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Учреждение), и 

планируемые результаты освоения образовательной программы. Основная программа разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования
1
 (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программа ДО (далее – ФОП 

ДО). 

ФГОС ДО и ФОП ДО являются основой для самостоятельной разработки и утверждения 

Учреждением образовательных программ дошкольного образования (далее – Программа), 

обязательная часть который должна соответствовать Федеральной программе и оформляется в виде 

ссылки на нее. Федеральная программа определяет объем обязательной части этих Программ, 

который в соответствии со ФГОС ДО составляет не менее 60% от общего объема программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40%. 

Содержание и планируемые результаты разрабатываемых в Организациях Программ должны быть 

не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

Федеральная программа ДО представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой федеральная рабочая программа образования, федеральная рабочая программа 

воспитания (далее – Программа воспитания), федеральный календарный план воспитательной 

работы (далее – План). 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в 
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1
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384) 

младенческом, раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения 

Программы; характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает: 

Образовательную программу, которая раскрывает задачи, содержание и планируемые 

результаты по каждой из образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся; 

обозначает направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми 

дошкольного возраста с ООП (далее - ООП) различных целевых групп; психолого- педагогические 

условия реализации программы, а также отдельные средства обучения и воспитания. 

Программу воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, 

предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание психолого- педагогических и 

кадровых условий реализации Программы. В разделе представлены режим и распорядок дня в 

дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

 
Расшифровка применяемых в тексте обозначений и сокращений 

 
Гигиенические нормативы -   Санитарные   правила   и   нормы   СанПиН   1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2. 

ДО – дошкольное образование 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

Закон об образовании - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

КРР – коррекционно-развивающая работа 

НОО – начальное общее образование 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ООП – особые образовательные потребности 

Организация – организации, осуществляющие образовательную деятельность, к которым 

относятся образовательные организации; организации, осуществляющие обучение; 

индивидуальные предприниматели 

План – календарный план воспитательной работы 

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия 

ППК – психолого-педагогический консилиум образовательной организации 

Программа – образовательная программа дошкольного образования, разработанная в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа воспитания – рабочая программа воспитания 

Программа образования – рабочая программа педагогов 

РАС – расстройство аутистического спектра 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 
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РФ – Российская Федерация 

Санитарно-эпидемиологические требования -   Санитарные   правила   СП   2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28. 

УМК – учебно-методический комплект 

ФАОП ДО – Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования 

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования 

Федеральная программа - Федеральная образовательная программа дошкольного 

образования 

ЧБД – часто болеющие дети 
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде; 

Образовательная ситуация - точка пересечения образовательного процесса и педагогической 

деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют свои программы действий 

ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. Образовательная ситуация соотносима с 

ситуацией развития. Воспитательные события являются разновидностью образовательных 

ситуаций. 

Образовательная среда — социокультурное содержание образования, объединяет в себе цели и 

смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной ситуации, определяет 

состав становящихся способностей и качеств. Потенциал образовательной среды для решения целей 

воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде. 

Общность - устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая единые 

ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность - это качественная 

характеристика любого объединения людей, определяющая степень их единства и совместности 

(детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-родительская). 

Портрет ребенка - это совокупность характеристик личностных результатов и достижений 

ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности - основные жизненные смыслы, определяющие отношение 

человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели социального 

поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности. 

Субъектность - социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. Субъектность 

впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка к инициативе в игре, 

познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, как способность совершать 

нравственный поступок, размышлять о своих действиях и их последствиях. 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельность и социокультурный 

контекст. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 93» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. 

№ 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте 

России 28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847) (далее – ФОП ДО). 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно- 

правовые документы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ «О внесении   изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

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

– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264); 

– федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.12.2020 № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

– Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого- медико-педагогической комиссии»; 

– Устав Детского сада № 93, утвержденный приказом ОМС «Управления образования 
Каменск-Уральского городского округа» № 319 от 17.08.2021 г. 

Срок реализации образовательной рабочей программы для детей от 1-3 лет. 
Содержание образовательной программы реализуется на русском языке. Детский сад № 93 
находится по адресу Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Челябинская, дом 8. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на доступном его возрасту содержании доступными средствами; 

– создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее – ДО), 

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

уважающего историю и культуру своей семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и 

обучения детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего 

ребенку и его родителям (законным представителям), равные, качественные условия ДО, 

вне зависимости от места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, 

климатических особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и 

ориентированные на потребность детей и их родителей: 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе которой: 

– рабочая программа воспитания, 

– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

– учебный план
1
, 

– календарный учебный график
2
, 
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1
 Часть 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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– календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, содержательный 

и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены цели, задачи, принципы и подходы к ее 

формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; характеристики 

особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к 

педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

– задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в соответствии 

с федеральной программой и с учетом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

– образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

– психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

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

– материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В разделе представлены режим и распорядок дня во всех возрастных группах, календарный 

план воспитательной работы. 

 

1.2. Цель и задачи Образовательной программы 

 
Учитывая содержание пункта 1 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и пункта 1 раздела 1 ФОП ДО, целями Программы являются разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста видов деятельности на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

 

2
 Там же 
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ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России
3
. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС ДО, п. 1.1.1 ФОП 

ДО): 

1) обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

эмоционального благополучия; 

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

российского народа – жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

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

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

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

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления 

опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

4) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья), с 

учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности 

и ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

10) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования; 

11) достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

3 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

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

Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая образовательная программа построена на следующих принципах, установленных ФГОС 

ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), 

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников
4
 (далее вместе – взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

– сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования; 

– определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

– обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

– сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

 
1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

– условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 

– социальный заказ родителей (законных представителей); 

– детский контингент; 

– кадровый состав педагогических работников; 

– культурно-образовательные особенности детского сада; 

– климатические особенности; 

– взаимодействие с социумом. 
 
 

4 Пункт 21 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598). 
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1.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития, 

обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с 

учетом национальных ценностей и традиций. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной 

деятельности. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию 

методов, максимально активизирующих мышление, воображение, поисковую и 

продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных 

возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации 

совместной деятельности взрослых и детей. Возрождение традиций национальной культуры, 

знакомство с народными промыслами, организация народных праздников, создание и 

деятельность краеведческого музея, проведение ярмарок, выставок детского творчества – эти 

и другие формы сотрудничества являются важнейшим звеном между дошкольным 

учреждением и социумом, способствуют решению проблем, позволяют эффективно 

реализовать воспитательные возможности каждого субъекта взаимодействия. 

Природно-климатические, географические и экологические условия. 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической 

обстановки, здоровья населения определяется проведение оздоровительных мероприятий 

процедур, организация режимных моментов. 

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой 

природы (полезные ископаемые) и природным явлениям с учётом специфики их протекания в 

данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Каменском городском округе, 

а также ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учётом 

реальной климатической обстановки. Достаточно длинный весенний и осенний периоды. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 
особенностями Свердловской области, воспитание любви к родной природе. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, 
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и осуществляется планирование непосредственно образовательной деятельности с 

детьми в разнообразных формах работы; 

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза в 

неделю образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз 

– на воздухе. 
Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с 

требованиями СанПиН и режимом/распорядком дня. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа. 
Продолжительность прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
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прогулки сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня, перед уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, 
количество прогулок и совместной деятельности взрослого 

и детей, осуществляемой на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму. Прогулка 

не проводиться при t воздуха ниже -15С и скорости ветра более 15м/с для детей до 4-х лет; 

для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с. Особое внимание 

уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних 

прогулках детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного 

фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по физическому развитию и игре в подвижные, 

народные игры на прогулке). 

В городе Каменск-Уральском расположены такие крупные промышленные предприятия, 

как ПАО «СинТЗ», ОАО «СУАЛ», ФГУП ПО «Октябрь». Данная специфика учитывается при 

планировании образовательной деятельности с детьми: включены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), для 

детей старшего дошкольного возраста в расписании занятий включена конструктивно – 

модельная деятельность, планируется образовательная деятельность, направленная на 

развитие предпосылок инженерного мышления и способностей к научно - техническому 

творчеству. 

Демографические условия. 

Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребёнок в семье и 

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе группы 

раннего возраста, для адекватного выбора форм организации, средств и методов образования 

детей. 

Состояние здоровья детского населения города: 
- общая заболеваемость детей, количество детей с отклонениями в физическом развитии, 

стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих детей; 

– все эти факторы учитываются при планировании и реализации разнообразных мер, 

направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностного отношения ребенка 

к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в образовательном процессе; 

Социально-демографические особенности осуществления образовательного  

процесса     определились в ходе статистического опроса семей воспитанников: 

- этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный характер, 

основной контингент – дети из русскоязычных семей; 

- желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

Национально-культурные и этнокультурные условия. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, 

многоконфессиональность Уральского региона. Сильные православные традиции. Культура 

народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы 

Среднего Урала - русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом 

национально-культурных традиций осуществляется отбор произведений национальных 

(местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) 

фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, 

народных игр, средств оздоровления. В предметно-развивающей среде групп предусмотрено 

создание тематических музеев. Дети приобщаются к национально-культурным традициям 

через: поговорки и пословицы, загадки, песни, сказки, сказы, игры, народную игрушку, 

декоративно-прикладное искусство, природные богатства земли Уральской. 

Системообразующий компонент образовательного процесса детского сада - приобщение 

дошкольников к истокам русской народной культуры является составной частью основного 

и дополнительного образования, предусматривает реализацию задач всех образовательных 

областей, направлен на формирование нравственно ориентированной личности ребёнка 



13 
 

дошкольного возраста средствами традиционной русской культуры, отражён в 

рабочих программах педагогов и специалистов детского сада. 

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к 

определенной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают 

родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время 

необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной 

принадлежности. 

Детский сад посещают дети разных национальностей, но преобладают русские.  

Ситуация многоязычия отсутствует, все говорят на русском языке. Образовательная  

деятельность осуществляется педагогами на русском языке. 

Социально- исторические условия. 

Специфика экономических условий г. Каменска-Уральского учтена в 

календарно- тематическом плане образовательной работы с детьми в таких 

формах как проекты, праздники, традиции. 

При разработке образовательной программы введены темы, направленные на 

ознакомление воспитанников с историей и достопримечательностями г. Каменска- 

Уральского, с профессиональной деятельностью взрослых (родителей), а также темы, 

предполагающие ознакомление воспитанников с историей края, знаменитыми 

земляками, подлинными произведениями народного творчества. 

Культурно-исторические условия региона. 

Одним из главных стратегических направлений воспитания в образовательном 

учреждении является формирование отношения ребёнка к окружающему миру и к 

самому себе на основе взаимодействия с педагогом в воспитательно-образовательном 

процессе по освоению социально-культурных ценностей. 

Главным средством восстановления духовно-нравственного, 

интеллектуального потенциала является возрождение нравственного 

воспитания, опирающегося на этнокультурные традиции русского народа, 

этнопедагогику. 
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1.5.1. Ранний возраст (от одного года до трёх лет) 

1.6.2. Вторая группа детей раннего возраст (второй год 

жизни)           

Росто-весовые характеристики. 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 

граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см. 

Функциональное созревание 

Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных центров. Общее время сна, 

практически полностью подчиненного суточной ритмике, составляет 11-12 часов. 

Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется замедлением ростовых 

процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и формированием нервных 

связей. 

Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и нервной системы обеспечивает 

рефлекторную деятельность по контролю выделительной системы. К двум годам у большинства детей 

ночное мочеиспускание прекращается, хотя время от времени оно может повторяться у многих из них 

и гораздо позднее в результате нарушения привычных видов повседневной активности, на фоне 

болезни, в случаях перевозбуждения ребенка или испуга. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, включающий 

формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании ритмической картины, 

соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под ритм; режим дня; 

чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей (90%) может хорошо ходить (в 

год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год 

и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На развитие основных движений ребенка частично 

влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно 

долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно 

ходьба совершенствуется. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 
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бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. 

В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую линию. 

Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все более сложные и 

согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

Совершенствуется зрительное восприятие и становится ведущим. Вместе с тем, дети полутора – двух 

лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его части. В области восприятия 

происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция перцептивных 

действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на основе эталонов. 

Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых сущностных связей и 

отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе овладения ребенком 

предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные действия представляют собой 

развернутые внешние действия. По мере овладения речью восприятие начинает приобретать черты 

произвольности. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления 

опыта дети приобретают способность принимать и одновременно перерабатывать все больше 

информации, сопоставляя знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. 

Физический опыт становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на 

основании цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, функциональная 

сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его реализацию). Логика 

развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - выделение способа 

действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации в другую). Предметно- 

орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым. Функции взрослого в 

формировании предметных действий: показ, совместные действия, поощрение активных проб ребенка, 

словесные указания. Предметная деятельность становится основой развития наглядно-образного 

мышления через представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и 

связей между предметами, условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со следующими 

особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; активная речь 

своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй период (от года и 

восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между предметом (действием) и 

словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 

наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Установлена четкая зависимость между качеством языковой стимуляции в домашнем окружении 

ребенка и развитием его речи. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. Самые первые слова обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, 

машинка и т. п.). Поскольку в окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так 

или иначе взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка 

уникален. Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 

начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко подмены 

их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 
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одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После года и восьми 

- десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200-300 слов. 

В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова («ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора 

года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального 

окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые используют дети 

в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на первом этапе 

(один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой специфическое 

манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал взрослый, а затем и 

другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и уже не только сам предмет, 

но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки действий. На третьем этапе (от 

полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой ситуации, составляющей отличительную 

особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним и 

пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного 

подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует подражание 

взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 

(мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

деятельности; поиск оценки своих успехов; обращение за поддержкой в случае неуспеха; отказ от 

«чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной является 

позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной привязанности: индивидуализация 

привязанности; снижение сепарационной тревоги. Появляются первые социальные эмоции, 

возникающие преимущественно по типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у 

детей при направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со сверстниками: 

появляется игра рядом; дети могут самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков 

ведет к непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, в процессе предметно- 

игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении 

следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не 

шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», 
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«не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции поведения. 

В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок овладевает умением 

самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и 

несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 

 

 

1.5.2. Индивидуальные особенности детей детского сада. 

Часто болеющие дети 

Часто болеющие дети, это дети преимущественно дошкольного возраста, которые болеют 

различными респираторно-вирусными заболеваниями более четырёх раз в году. Часто болеющих детей 

относят к группе риска на основании случаев заболеваемости острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (ОРВИ): 

• дети до года - четыре и более заболеваний в год; 

• от года до трёх лет – восемь и более заболеваний в год; 

• от четырёх до пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год; 

• старше пяти лет – четыре-шесть и более заболеваний в год. 

В таких случаях врачи указывают на снижение у ребёнка иммунитета, формирования у него 

хронических воспалительных очагов, и как следствие это приводит к нарушениям физического и 

нервно-психического развития дошкольников. Принято считать, часто болеющих детей 

специфическим возрастным феноменом. 

Леворукие дети 

Леворукость – это предпочтение и активное пользование левой рукой. Леворукость может быть 

временным признаком, часто её смешивают с истинным левшеством, при котором у человека 

наблюдаются совершенно иное распределение функций между полушариями мозга. 

Для леворуких детей характерно проявление следующих характеристик: сниженная способность 

зрительно-двигательной координации (дети плохо справляются с задачами на срисовывание 

графического изображения, с трудом удерживают строчку на письме, часто впоследствии имеют 
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плохой почерк, медленный темп письма); недостатки пространственного восприятия зрительной 

памяти (ошибки при расположении предметов в пространстве, зеркальное расположение графических 

элементов); слабость внимания (трудности переключения и концентрации внимания), повышенная 

утомляемость и как следствие – сниженная работоспособность; дети склонны к робости, 

неуверенности, подвержены страхам, быстрой смене настроения, при этом они более эмоциональны, 

чем их сверстники; речевые нарушения (ошибки звукобуквенного анализа, замедленный темп 

овладения чтением). Важно помнить о том, что леворукость – это индивидуальный вариант нормы. 

Дети с синдромом гиперактивности и дефицитом внимания 

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – неврологическо – поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте и проявляющееся такими симптомами как 

трудности концентрации внимания, гиперактивность, плохо управляемая импульсивность. 

В основе синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (далее СДВГ) лежит дисфункция 

центральной нервной системы. Дети проявлениями СДВГ имеют выраженные проблемы концентрации 

внимания, что существенно влияет на общую работоспособность. Страдает программирование 

поведения, проявляющееся в импульсивности, в сложности регуляции побуждений к деятельности, 

неспособности к самоконтролю. 

В ситуации эмоционального возбуждения эти дети «не успевают» сопоставлять свои желания с 

последствиями действий, вследствие чего испытывают трудности формирования межличностных 

отношений. Выделяются варианты протекания СДВГ в зависимости от преобладающих признаков: 

• синдром гиперактивности без дефицита внимания; 
• синдром дефицита внимания без гиперактивности (чаще наблюдается у девочек – тихие, 

спокойные, «витающие в облаках»); 

• синдром, сочетающий дефицит внимания и гиперактивность (наиболее распространённый 

вариант). 

Диагноз СДВГ – это не поведенческая проблема, а медицинский и нейропсихологический 

диагноз, который может быть поставлен только по результатам специальной диагностики. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы 

Анализ совокупности нескольких характерных симптомов может определить имеющееся у 

ребёнка нарушение эмоционально-волевой сферы, для которого наиболее характерно: 

-эмоциональная напряжённость, быстрое психическое утомление (снижение игровой 

активности, затруднений организации умственной деятельности); 

- повышенная тревожность (проявляется в избегании социальных контактов, снижении 

стремления к общению); 

-агрессивность (в виде демонстративного неповиновения, физической и вербальной агрессии), 

которая может быть направлена на самого себя. Ребёнок проявляет непослушание, с большим трудом 

воспитательным воздействиям взрослых; отсутствие эмпатии, чувства сопереживания, понимания 

другого человека; 

-неготовность и нежелание преодолевать трудности (ребёнок вялый, с неудовольствием 

контактирует со взрослыми, может полностью игнорировать родителей, или сделать вид, что не 

слышит окружающих);низкая мотивация к успеху с избеганием гипотетических неудач, которые 

иногда могут истолковываться как проявление лени; выраженное недоверие к окружающим (может 

проявляться во враждебности, плаксивости, чрезмерной критичности); повышенная импульсивность. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы у дошкольника, при отсутствии адекватного 

сопровождения, могут привести к серьёзным проблемам в виде низкой социальной адаптации, к 

формированию асоциального поведения, затруднению в обучении. 

Дети с выраженными образовательными способностями 

Одарённость – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном 

развитии либо исключи тельное развитие специальных способностей. Одарённые дети, демонстрируя 

выдающиеся способности в какой-либо одной области, иногда могут ничем не отличаться 

во всех отношениях от своих сверстников. 
Одарённость как правило, охватывает довольно широкий спектр индивидуально- 

психологических особенностей: · в познавательной 

деятельности – повышенная любознательность, активная исследовательская деятельность 
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окружающего мира, установление причинно-следственных связей. Для таких детей характерна быстрая 

передача нейронной информации на фоне повышенной биохимической и электрической активности 

мозга. Такие дети имеют: 

- отличную память, умение пользоваться накопленными знаниями, высокие способности к 

классификации; 

- раннее речевое развитие обуславливает у одарённых детей абстрактное мышление, умение 

строить сложные синтаксические конструкции, ставить вопросы. Дети с удовольствием читают 

словари, энциклопедии, имеют яркое воображение, высокоразвитую фантазию; 

-в сфере психосоциального развития одарённым детям свойственно рано сформировавшееся 

чувство справедливости, установление высоких требований к себе и окружающим, хорошее 

чувство юмора, иронии; 

- в области физических данных для одарённых детей характерен очень высокий энергетический 

уровень и низкая продолжительность сна, особенно дневного. 

Дети-билингвы. 

Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или у всего народа двух 

языков, обычно первого – родного, и второго приобретённого. Может носить индивидуальный и 

массовый характер. Эти дети позднее овладевают речью; словарный запас на каждом из языков 

меньше, чем у сверстников, при этом общий, совокупный лексикон ребёнка шире; при отсутствии 
обучения формируются аграмматизмы; в школе возникают трудности при усвоении письменной речи 

второго языка; существует риск постепенной утраты доминирующего языка; могут 

возникнуть эмоциональные трудности, проявляющиеся в поведении – плаксивость, колебания 
настроения, повышенная капризность и другие проявления. 

При этом у детей-билингвов отмечаются положительные моменты: на практике эти дети намного раньше могут 

освоить металингвистические навыки, то есть они с раннего возраста лучше понимают устройство языка (например, 

что один и тот же предмет может называться по-разному); билингвы очень творчески используют свой языковой 

багаж, у них очень рано начинается словотворчество; большое стремление к самоанализу как пути познания 

окружающей реальности («я сказал неверно» / «родители говорят неверно»); большая социальная активность, 

вариативность и оригинальность  в  решении  проблем.  

Наполняемость группы на 2023-2024 учебный год: 

 
Название 
группы 

Возраст детей Наполняемость 

Группа № 1 Разновозрастная 

для детей 1 - 3 года 

19 

Физиологические особенности воспитанников детского сада 

Количественная 

характеристика 

Качественная характеристика контингента воспитанников по 

группам здоровья 
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контингента 

воспитанников по 

группам здоровья 

 

 

 
1 группа здоровья –   % 

(    чел.) 

Дети, у которых нет никаких отклонений или заболеваний. Развитие, 

как физиологического, так и 
психологического характера соответствует нормам, которые 

определены для данной возрастной группы. То 

есть, их общее состояние организма в полном порядке и у них нет 

никаких ограничений в посещении 
детского сада 

 

 

 

2 группа здоровья –  % 

(   чел.) 

Дети, у которых выявили небольшие отклонения. Например, это 

могут быть хронические болезни, не 

имеющие рецидивов, частые простудные заболевания, аллергически 

реакции. Все эти проблемы необходимо 

указывать в медицинских картах детей при посещении д/с. Они 

обязательно должны быть учтены при 

проведении любых физических упражнений или мероприятий. Если 

это проблемы желудочно-кишечного 

тракта, тогда в детском саду малышу готовят индивидуальное 
питание 

 

3 группа здоровья –   % 

(   чел.) 

Дети, у которых обнаружены хронические заболевания с периодами 

обострения, но не очень длительными. 

Состояние здоровья, как физического, так и психологического 
характера должно соответствовать нормам 

 

 
4 группа здоровья –   % 

(   чел.) 

Дети с хроническими болезнями, которые развиваются на активной 

стадии или стадии неустойчивой 

ремиссии, сопровождаются частыми обострениями. Так же сюда 

относятся дети, у которых болезнь 

находится в стадии ремиссии, но для этого необходимо 

поддерживающее лечение. Дети с последствиями 
после травм, операций или ограничениями в обучении и труде. 

 

Характеристики особенностей развития детей  

 

Часто 

болеющ 

ие 

дети, % 

от 

общего 

количес 

тва 

детей 

д/с 

 
 

Дети 

инвали 

ды, % 

от 

общего 

количес 

тва 

детей 

 

 

 

 
Слабовидя 

щие/сл

епые 

дети 

Нарушени 

е 

опорно 

двигатель 

ного 

аппарата, 

% 

от общего 

количеств 

а 

детей 

 

 

Наруше 

ние речи, 

% от 

общего 

количес 

тва детей 

 
 

Левору 

кие 

дети, % 

от 

общего 

количес 

тва 

детей 

 

Дети 

ОВЗ, по 

заключе 

нию 

ПМПк, 

% от 

общего 

количест 

ва 

детей 

 

Дети с 

синдромом 

гиперактивн 

ости 

и дефицита 

внимания, 

% от 

общего 

количества 

детей 

Дети с 

нарушени 

ем 

эмоциона 

льно 

волевой 

сферы, % 

от 

общего 

количеств 

а 
детей 

         

 

Психологический фон развития воспитанников детского сада 

Количественная 

характеристика 

контингента 

воспитанников по 

психологическому фону 

развития 

 
 

Качественная характеристика контингента воспитанников по 

гендерному составу 
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Количество воспитанников, 

демонстрирующих 

симптомы 
психологического 
комфорта- 98.9 % 

Ведут себя свободно и уверенно в бытовых ситуациях. Стремятся 
самостоятельно решать свои бытовые задачи, обращаются за помощью 

только в случае реальной необходимости. Не затрудняются обращаться с 

вопросами и просьбами. Делятся впечатлениями и эмоциями. Легко вступают 

в контакты. Имеют близких друзей. Демонстрируют свои достижения. 
Защищают себя и свои права. 

Количество воспитанников, 

демонстрирующих 

симптомы 
психологического 
дискомфорта -1.1 % 

 
Демонстрируют симптомы психологического дискомфорта, такие, как апатия, 

раздражительность, агрессивность, плаксивость и др. 

 

1.6. Планируемые результаты реализации Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности ДО 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое 

и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, пяти, 

шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон для 

достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при 

прохождении критических периодов. По этой причине ребенок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше или позже 

заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может различаться у 
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детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического развития и разных 

стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные различия не должны быть 

констатированы как трудности ребенка в освоении основной образовательной программы Организации 

и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 
 

1.7.1. Планируемые результаты в младенческом возрасте 

К одному году: 

• ребенок проявляет двигательную активность в освоении пространственной среды, используя 

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

самостоятельную ходьбу; 

• ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребёнок 

эмоционально реагирует на внимание взрослого, проявляет радость в ответ на общение со взрослым; 

• ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 
знакомых людей, имена близких родственников; 

• ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 
регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

• ребёнок произносит несколько простых, облегченных слов (мама, папа, баба, деда, дай, бах, 

на), которые несут смысловую нагрузку; 

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

поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению; 

• ребёнок узнает и называет объекты живой природы ближайшего окружения, выделяет их 

характерные особенности, положительно реагирует на них; 

• ребёнок эмоционально реагирует на музыку, пение, игры-забавы, прислушивается к 

звучанию разных музыкальных инструментов; 

• ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

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

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

шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые предметы и тому подобное); 

• ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 

кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

• 

1.7.2. Планируемые 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; 

• ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

простейшими навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому 

подобное); 

• ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; ребёнок проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет рядом; 

• ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

цели; 

• ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и просьбами; 
• ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

• ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

• ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские 
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действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором живет 

(город, село и так далее); 

• ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения 

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

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

• ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 
движения; 

• ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 
• ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, забор) и 

играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

• ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 
назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

• ребёнок в играх отображает действия окружающих («готовит обед», «ухаживает за больным» 

и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные отношения 

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

 

1.7.3. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного возраста: 

• у ребенка сформированы основные физические и нравственно-волевые качества; 
• ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может 

контролировать свои движение и управлять ими; 

• ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

• ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие туристские 

навыки, ориентируется на местности; 

• ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет 

нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ своей двигательной 

деятельности; 

• ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 
физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

• ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

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

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

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

• ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

• ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и дружить 

со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

• ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать 

свое поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

• ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 
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самому себе; 

• у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

• ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 
сопереживание, содействие); 

• ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

• ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской деятельности, 

принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

• ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, владеет 

коммуникативно-речевыми умениями; 

• ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного характера, 

определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки литературных героев; 

• ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он 

живет: элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; государстве 

и принадлежности к нему; 

• ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные 

культурные способы деятельности; 

• ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

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

мира; 

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

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

подобное; 

• ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, 

формулирует задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: 

сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и другое; 

• ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, росте 

и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в природе, наблюдает 

за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный интерес к природе, осознанно 

соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны природы, демонстрирует заботливое 

отношение к ней; 

• ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

• ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

• ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в свободной 

художественной деятельности; 

• ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 
тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

• ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 
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• ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

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

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

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

персонажами в режиссерской игре; 

• ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим 

и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить содержание и 

правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками; 

• ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели; демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Целевые ориентиры основной образовательной программы детского сада, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только возраст ребенка, 

но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.7.4. Планируемые результаты с детьми с особенностями развития, 

препятствующими освоению образовательной программы 

 

 

 

Часто 

болеющие 

дети (ЧБД) 

• определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; 

называет и показывает, что именно болит (какая часть тела, орган); 
• различает полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно 

употребляет их, выбирает одежду 

и обувь соответствующие погоде, состоянию своего здоровья; 

• владеет культурно-гигиеническими навыками, в том числе при работе за столом 

или с книгой, с рисунком, 

поделкой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, контроль своей осанки), 

самостоятельно выполняет 
гигиенические процедуры и правила здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 
Леворукие 

дети 

• у детей на достаточном уровне сформированы зрительно-моторные 
координации, зрительное восприятие 

память; 
• правильно сидеть, держать карандаш и ручку, дифференцировать строчку, 

уверенно выполнять 

различные графические элементы; 
• у детей сформировано положительное отношение к графическим упражнениям, 

письму, к учебной 

деятельности целом; 

• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные 

навыки 
• саморегуляции в личный опыт. 

Дети с 

синдромом 

• запоминает достаточный объём информации при хорошей концентрации 

внимания сразу (и помнит очень 
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дефицита 

внимания и 

гиперактивн 

остью 

долго); 

• умеет применять общепринятые нормы и правила поведения: без напоминания 
взрослого соблюдает 

правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, 

значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели); 
• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в 

большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

• умеет найти выразительные средства (кроме вербальных средств) для передачи 

своих мыслей, чувств, 

отношения к кому или чему-либо; 
• устойчиво принимает активное участие в общей деятельности, организовывать 

фрагменты такой 

деятельности; 

• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с 

использованием вербальных 

средств, контролирует промежуточные и конечные результаты; 
• на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные 
навыки саморегуляции в личный опыт; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дети с 

нарушениям 

и 

эмоциональн 

о-волевой 

сферы 

• инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность; 
• проявляет отчётливые признаки гибкости психических процессов в 

большинстве знакомых и незнакомых 

ситуаций; 

• устойчив в достижении целей, не представленных в актуальном окружении, 

значительно отдалённых во 

времени (часы, дни, недели); 

• самостоятельно и отчётливо может тормозить поведенческие реакции в 
большинстве знакомых и 

незнакомых ситуаций; 

детально и разнообразно обследует новые объекты и места, хорошо 

ориентируется в знакомых местах и 

ситуациях; 
• проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации; 

• способен интерпретировать образцы социального поведения взрослых или 

детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни; 
• планирование поведения проявляется спонтанно и вариативно, том числе – с 

использованием вербальных 

средств 
на фоне общей нормализации эмоционального состояния, дети могут 

трансформировать полученные 
навыки саморегуляции в личный опыт 

Дети с 

выраженны 

ми 

образователь 

ными 

способностя 

ми 

• экспериментирует с предметами и их свойствами, новыми материалами, 

преобразовывает их; 

• использует формы умственного и социального экспериментирования (при 

решении проблемных ситуаций, 

анализе литературных произведений, сопоставлении собственных высказываний, 

событий социума и так 
далее); 
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 • использует обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью; 
• проявляет творчество в поиске оригинальных решений. 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям 

жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности. 

В результате реализации ООП ДО и приобретения индивидуального социо-культурного опыта к 

завершению этапа дошкольного образования ребенок может обладать определенным 

(индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же: 

• основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 
• понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к другим людям, 

доверия и эмпатии; 

• эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

• способности к целеполаганию и волевому усилию; 

• способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать стабильные 

социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные ситуации; 

• инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и других, способности самостоятельно выбирать себе род занятий и 

участников по совместной деятельности; проявлять интерес к учению; 

• восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с помощью устной 
речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и понятным для других образом; 

связной передачи простых сюжетов сказок и детской литературы своими словами; 
• установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и 

закономерностей, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать собственные выводы, 

различать условную и реальную ситуации; 

• проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских 

(продуктивных) видах деятельности; 

• обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, природном, 
социальном и культурном мире, в котором он живет; 

• элементарными представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории 
и т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и чтения; 

• овладения развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, силой, 

скоростью и т.д.; способностью и готовностью к самоконтролю, саморегуляции и двигательной 

активности; 

• здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями самостоятельно 

использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила личной гигиены, ответственно относиться 

к своему здоровью, соблюдать правила безопасного поведения. 

 
1.7. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Система оценки качества реализации ООП ДО обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и позволяет решить следующие задачи: 

• повысить качество реализации Программы; 

• реализовать требования ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы; 

• обеспечить объективную экспертизу деятельности детского сада в процессе оценки качества 
Программы; 

• задать ориентиры педагогам в их профессиональной деятельности и перспективу развития 

детского сада; 

• создать основания преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 

Система оценки качества образовательной деятельности имеет следующие уровни: 

• внутренняя оценка, самооценка детского сада; 

• педагогический мониторинг развития детей в ходе реализации ООП ДО, диагностика развития 
ребенка, используемая как профессиональный 
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инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная 
оценка. 

Внутренняя оценка, самооценка детского сада. Внутренняя оценка, самооценка детского сада 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого- 

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление детским садом. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для последующей корректировки Программы. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, своевременно вносить изменения в 

планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

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. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей
5
, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о её 

проведении для получения информации о динамике возрастного развития ребёнка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно ДОО. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

-планируемые результаты освоения 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), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей
6
; 

-освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся
7
. 

Педагогическая диагностика направлена на оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, на основе, которой определяется эффективность педагогических действий и 

осуществляется их дальнейшее планирование. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 

5 Пункт 3.2.3 ФГОС ДО. 
6 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
7 Пункт 4.3 ФГОС ДО. 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации разрабатываются рекомендации для воспитателей и 

родителей (законных представителей) по организации образовательной деятельности, планированию 

индивидуальной образовательной деятельности. Педагогическая диагностика проводится в начале и в 

конце учебного года. Сравнение результатов стартовой и финальной диагностики позволяет выявить 

индивидуальную динамику развития ребенка. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 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 используются 

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. 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. Фиксация данных наблюдения 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 
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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 

адресной психологической помощи. 

Педагогическая диагностика проводится: 

1) в группах дошкольного возраста с периодичностью 3 раза в год: 

 сентябрь (последние 2 недели месяца) – диагностика результатов усвоения образовательной 

программы для вновь прибывших детей и детей, имеющих недостаточный уровень усвоения 

содержания образовательной программы по итогам предыдущей диагностики (май), используются 

диагностические карты предыдущей возрастной ступени. По итогам повторной диагностики, 

принимается решение о необходимости обследования ребенка специалистами 

ПМПк Детского сада, в дальнейшем специалистами ЦПМПСС. 

 январь (первые 2 недели месяца) – вводная диагностика, выявление актуального состояния 

системы образовательной деятельности в Детском саду 

 май (первые две недели месяца) – итоговая диагностика результатов усвоения содержания 
Образовательной программы за учебный год. 

2) в группах раннего и младенческого возраста проводится анализ нервно - психического 

развития детей. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики на разных этапах освоения 

программы используются следующие диагностические пособия: 

Внешняя оценка детского сада, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со 

стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного 

образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 
государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, 

как для самоанализа, так и для внешнего. 

 
2. Часть основной программы образовательной дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательных отношений 

 
Часть формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУОО) расширяет, 

углубляет содержание обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования и ориентируется на: 
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• учет образовательных потребностей, интересов и мотивов воспитанников, членов их семей и 

педагогов; 

• специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательный процесс; 

• выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, возможностям педагогического 

коллектива детского сада; 

• поддержку интересов педагогических работников, реализация которых соответствует целям и 

задачам ОП ДО; 

• существующие ресурсы: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, развивающую предметно-пространственную среду; 

• наличие планов взаимодействия с социальными партнерами детского сада; 

• сложившиеся традиции Детского сада № 93. 
Часть, формируемой участниками образовательных отношений представлена: авторскими 

программами и технологиями, направленными на развитие детей в освоении содержания 

образовательной деятельности - организацией социально-педагогического партнерства как фактора 

повышения качества образовательного процесса. 

1. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национальнокультурных, демографических условий; 

2. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

формирование основ финансовой грамотности у детей старшего дошкольного возраста; 

3. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

оздоровления, закаливания, и обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников, а также на обучение 

плаванию. 

4. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

совершенствование условий для овладения детьми основными культурными способами деятельности, 

реализуемая в индивидуальных образовательных проектах педагогов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на основе: 

1. .Колдина Д.Н Игровые занятия с детьми 1-3 лет. Метод.пособие.- 2- изд, доп..- М.: ТЦ Сфера,  

    2022/--112c.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.1. Цели и задачи части формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально- 

культурных, демографических условий. 

Побудить интерес ребенка к предметам естественно-научного цикла. 
Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. С целью формирования культурного 

поведения,  разностороннюю и полноценную личность. (М.: ТЦ Сфера , Колдина Д.Н.)                                                                                                            
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Общая цель проектов – совершенствование условий для овладения детьми основными 

культурными способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др. 

 

2.2. Принципы и подходы к формированию части ОП ДО, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- принцип целенаправленности, предполагающий воспитание и обучение детей в соответствии 

с целями и задачами ФГОС ДО; 

- принцип общественной направленности воспитания и обучения, обеспечивающий готовность 

ребёнка к принятию активной жизненной позиции в рамках соблюдения нравственных норм и правил, 

принятых в обществе; 

- принцип культуросообразности, предполагающий, что воспитание должно основываться как 

на ценностях отечественной культуры, так и на приобщении детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

· принцип научности, требующий изложения содержания программы в соответствии с 

современными достижениями и требованиями науки; 

- принцип личностно - ориентированного подхода, предполагающий построение 
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образовательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

- принцип деятельностного подхода, ставящий в центр внимания совместную деятельность 

детей и взрослых в реализации вместе выработанных целей и задач, поддержку инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- принцип последовательности и преемственности в обучении как на уровне дошкольного 

образования, так и при переходе на следующий уровень начального общего образования; 

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

построена соответственно интересам народа, развивает и укрепляет в детях ценнейшие 

психологические черты и моральные качества — патриотизм и национальную гордость, любовь к 

труду . Ребёнок с детства приобщается к истокам народной культуры своей малой родины, региона, 

страны. Для маленького ребёнка более понятными являются близкие, родные, традиционные ценности, 

поэтому в программу заложено широкое знакомство детей с фольклором. Мудрые пословицы, загадки, 

хороводные игры, песенки и потешки, поучительные сказки, былины, музыкальные произведения 

русских композиторов, родная песня и народная игрушка помогают дошкольникам лучше понять и 

принять ценности родной культуры. 

Принципы и подходы с учетом специфики национальных, социокультурных условий 

Уральского региона: 

- принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических 

особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие творческой активности), 

задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и 
обучения ребенка; 

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта, традиций, социальнокультурных 

отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 
- принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и 

методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета 

социальной ситуации его развития; 

- принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок наблюдая за 

взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и 

учиться. 

Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то 
деятельности, преемником образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, 

то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от 

познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности 

Подходы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

- культурно- исторический, 

- аксиологический- культурологический. 

 

2.3. Значимые характеристики для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, в том числе характеристики особенностей развития 

воспитанников раннего и дошкольного возраста в части формируемой участниками 

образовательный отношений 
 

С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

поставлены задачи, направленные на использование сетевой формы взаимодействия в ходе реализации 

ООП ДО, в части формируемой участниками образовательный отношений обеспечивающей 

возможность социализации и ее успешного освоения воспитанниками с использованием ресурсов 

нескольких организаций. 

Сетевая форма реализации программы дошкольного образования как форма 

обеспечивающая успешность выработанной стратегии реализации ООП ДО, совокупность ее свойств, 
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отвечающих за эффективность и качество решения определенного круга образовательных задач на 

конкретном этапе совместной деятельности субъектов 

 

Наименование 

организации 
Направление взаимодействия 

 

 

Взаимодействие с ОМС 

«Управление 

образования 

г. Каменска – 

Уральского» 

Участие в городских программах, конкурсах, проектах, фестивалях. 
Участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

Выполнение социального заказа по воспитанию, образованию, 
оздоровлению дошкольников. 

Содействие в воспитании детей, не посещающих ДОУ. 

Сетевое взаимодействие с территориально близлежащими детскими 

садами и школами. 

 

Взаимодействие с 

муниципальной и 

областной 
ППК 

Психолого-педагогическое сопровождение и диагностика уровня 

психофизического развития детей с ОВЗ. 

Разработка программ индивидуального сопровождения. 

 

Взаимодействие с 

учреждениями СПО и 

ВПО: 

- ГАПОУ СО «Каменск- 

Уральский 

педагогический колледж» 

- педагогический 

университет (УрГПУ); 

- институт развития 
образования (ИРО). 

 

Направление на обучение и повышение квалификации по вопросам 

управления, управления инновациями в образовании, ИКТ – 

технологий, переподготовки кадров. 

Организация обучающих мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессионализма педагогических и руководящих работников 

детского сада (конференции, мастер – классы, семинары – 

практикумы). 

Участие в образовательных проектах. 

 

 

Взаимодействие с 

детскими садами и 

школами 

микрорайона 

Презентация и обмен профессиональным опытом в вопросах 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Обогащение содержания образовательной работы, повышение качества 

образовательного процесса. 

Участие в совместных проектах, фестивалях, акциях, конкурсных 
мероприятиях. 

 

 

 
Взаимодействие через 

интернет – ресурсы 

Просмотр семинаров и вебинаров в он – лайн и оф – лайн режимах. 

Использование методических материалов и нормативной базы по 

подписке. 

Возможность публикаций и участия международных, всероссийских и 
региональных конкурсах. 

Приобретение оборудования и программно – методического 

обеспечения для развития инновационной деятельности. 

 
Взаимодействие с 

органами 

здравоохранения 

Обогащение содержания деятельности учреждения через 

сотрудничество с медицинскими учреждениями по вопросам 

профилактики и охраны жизни и здоровья детей. 

Организация прививочной и противотуберкулезной работы. 

Проведение лабораторных обследований детей. 
Обследование детей узкими специалистами. 

Взаимодействие с 

государственными 

службами 

- ФГУП МВД России 
- ГИБДД г. Каменка – 

Уральского 

- Пожарная часть г. 

Каменска – Уральского 

Проведение совместных организационно-профилактических 
мероприятий; 

Организация и проведение совместных массовых мероприятий: 

- «Веселые старты»; 

- «Зарничка»; 

- «День защиты детей» и других. 

Организация экскурсий; 
Участие в конкурсах по безопасности. 
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- Воинская часть - 45123  

Взаимодействие с  

общественными  

организациями:  

- «Союз ветеранов Реализация долгосрочного сетевого патриотического проекта «Звезды 

города»; победы». 

- приют «Я ЖИВОЙ», Организация благотворительных акций. 

- «Союз десантников  

России»,  

- «Музей боевой славы»  

Взаимодействие с  

учреждениями культуры Участие в конкурсах, программах, культурно-массовых и спортивных 

и спорта: мероприятиях. 
- Дворец спорта Взаимодействие с библиотекой: организация экскурсий, занятий по 

«Металлист»; нравственно патриотическому воспитанию, тематических выставок 

- Театр Драмы; детских книг, организация выездной библиотеки, с выставочным залом, 

-ДК Металлург; музеем: осмотр экспозиций, посещение тематических выставок местных 

- Библиотеки: № 17, №8, художников. 

им. А.С. Пушкина.  

 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

Организация тематических (в том числе профилактических и 

благотворительных) акций. 

Реализация и защита детско – родительских проектов. 

Проведение тематических конкурсов, выставок, экскурсий, мастер – 

классов, сбор коллекций. 
 

 

2.4. Планируемые результаты части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных 

целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

С учетом специфики национальных, социокультурных условий Уральского региона 

Целевые ориентиры в раннем возрасте к трем годам ребенок: 

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
• стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

• владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 
и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие 

с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

• в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 
• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 
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продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

 

Характеристики целевых ориентиров в раннем возрасте (к 3 годам) 

Целевые ориентиры 

образования 
в раннем возрасте 

 

Конкретизация целевых ориентиров 

Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий 

- Ребенок проявляет инициативу, настойчивость в просьбах, 

требованиях помочь в затруднениях, вовлекает 

родственников в совместные действия. Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке близких взрослых. 

- Охотно выполняет просьбы членов семьи и настойчив в собственных 

просьбах (купить понравившуюся игрушку, 

поиграть вместе). 
- Знает, как проявить настойчивость, чтобы достичь результата 
(плакать, выпрашивать, капризничать, обменивать). 

- Появляется эмоциональная отзывчивость, способность к 

сопереживанию. В двигательной деятельности проявляет 

личностные качества (эмоциональность, самостоятельность, 

инициативность, компетентность). 

- Под влиянием взрослого ребёнок обращает внимание на результат 

своих действий, стремится к получению правильного результата. 

Проявляет настойчивость и самостоятельность при достижении цели. 

По инициативе взрослого делится с товарищами предметами 

(игрушками, сладостями и т. д.). 

- Понимает «можно», «нельзя». Соотносит себя со своим именем. 
- Стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

двигательных действий. Проявляет эмоциональную вовлеченность в 

предметно-манипулятивную деятельность. Проявляет радость при 

достижении желаемого результата 

- Обозначает словами игровые действия. Проявляет интерес и 

активность В использовании движущихся игрушек 
(каталок, тележек, автомобилей, мячей) и различных движений для 

решения игровых и практических задач. 

- Знает назначение основных бытовых предметов, знает назначение 

окружающих предметов и игрушек. 

-В самостоятельных занятиях, играх руководствуется замыслом, 

представлением о конечном результате действия. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания. Стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Ребенок использует 

специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- Делится с родителями радостью или огорчением по поводу игры. 
Испытывает потребность в эмоциональной 

поддержке взрослых в быту. 

- Охотно выполняет просьбы членов семьи по соблюдению норм 

бытового и игрового поведения. 

- Знает правила поведения в семье («можно», «нельзя»). 

- Испытывает удовольствие от самообслуживания («я сам»). 

- Охотно обслуживает себя сам, бережно обращается с вещами и 

игрушками. Стремится играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями (ходьба, бег, бросание, 

катание, ползание). По инициативе взрослого делится с товарищами 

предметами (игрушками, сладостями и т. д.). Стремится совершать 



37 
 

 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовоми игровом 

поведении 

поступки, одобряемые взрослым. 

- Знает нормы обращения и назначение бытовых предметов (чайник, 
электрические приборы и пр.). Знает место игрушек. 

- Проявляет эмоциональную вовлеченность в предметно 

манипулятивную деятельность. Начинает проявлять радость при 

достижении желаемого результата. 

- Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым условий для 

движений: приносит и раскладывает предметы. Стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Пытается 

действовать по образцу предложенному взрослым. Появляется 

способность удерживать интерес к конкретному виду деятельности. 

- Знает назначение основных бытовых предметов, знает назначение 

окружающих предметов и игрушек. Обозначает словами игровые 
действия. 

Ребенок владеет активной 

речью, включенной в 

общение; 

может обращаться с 

вопросами 

и просьбами, понимает 

речь 

взрослых; 

знает названия 

окружающих 

предметов и игрушек 

- Ребенок с помощью слов проявляет инициативу, настойчивость в 

общении, просит помочь в затруднениях, 

вовлекает в совместные действия, делится радостью или огорчением по 

поводу игры. Проявляет чувство симпатии 

К близким взрослым (люблю, нравится, хорошая и пр.). 
- Складывается речевое общение с членами семьи. Понимает 
эмоциональное состояние членов семьи. Охотно 

выполняет просьбы членов семьи. Складывается эмоционально- 
практическое взаимодействие с членами семьи. 

- Знает и называет именами родителей, бабушек, дедушек, братьев, 
сестер. Знает свое имя, фамилию. 

- Испытывает удовольствие от узнавания и произнесения новых слов и 
терминов. Радуется похвале взрослого. 

- Строит диалог с партнёром, планирует дальнейшие действия. 

Складывается речевое ситуативно-деловое 

общение. Ребенок предлагает сверстнику игрушки, с помощью слов 

может выразить просьбу. 

- В активном и пассивном словаре владеет некоторыми терминами, 
например, связанными с выполнением 

движений: названиями предметов, и физкультурного оборудования, 
действий и упражнений (наклониться, 

присесть, поднять руки вверх, опустить, покружиться, встать в пары, в 

круг и др.). 

- Проявляет эмоциональную вовлеченность в различные виды 

деятельности под руководством взрослого. Начинает 

проявлять радость при достижении желаемого результата. 

- Поддерживает общение со взрослым во время занятий разными 

видами деятельности, особенно по развитию 

движений. 
- Знает назначение основных бытовых предметов, знает назначение 

окружающих предметов и игрушек. Обозначает 
словами разные виды деятельности (рисовать, лепить, строить и пр.). 

Ребенок стремится к 

общению со взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

- Сочувствует близким людям. Настойчиво требует от членов семьи 

соучастия в своих делах. Делится радостью 

или огорчением по поводу отношений с близкими родственниками. 

Может проявлять признаки ревности по 

отношению к близкому взрослому. Испытывает потребность в 

эмоциональной поддержке взрослых. Проявляет 
чувство симпатии к близким родственникам. 
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взрослого - Стремится привлечь внимание членов семьи к своим действиям, 

поступкам. Создаёт знакомый образ с помощью 

простейших действий (делает, как мама, как папа; бежит, как мышка; 

скачет, как лошадка). Охотно выполняет 

просьбы членов семьи. 
- Называет основные функции родителей, бабушек, дедушек, братьев, 
сестер (папа работает, мама готовит, бабушка 

вяжет, дедушка отдыхает, брат учится и пр.). 
- Чувствителен к отношению взрослого, к его оценке. Тонко различает 

похвалу и порицание. Возникает взаимная 

симпатия при взаимодействии со взрослыми. Доверчиво и открыто 

относится к посторонним взрослым. 

- Инициативен по отношению ко взрослому. По напоминанию 

взрослого соблюдает правила элементарной 

вежливости (говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»). 

Стремится совершать поступки, одобряемые 

взрослым. Обращается за помощью и оценкой своих действий. Умеет 

перестраивать своё поведение в зависимости 

от поведения взрослого. 
- Понимает «можно», «нельзя». Познание мира и норм 

взаимоотношений со взрослыми происходит на основе 

подражания. 

- Проявляет эмоциональную вовлеченность в предметно- 

манипулятивную деятельность. Охотно подражает 

взрослому, выполняет его просьбы и инструкции. Начинает проявлять 
радость при достижении желаемого 

результата. 

- Активно подражает взрослому, в играх воспроизводит действия 

взрослых – качает куклу, танцует с ней и т. п. 

Появляется способность удерживать интерес к конкретному виду 

деятельности. 

- Знает назначение основных бытовых предметов, правил действия с 

ними. Обозначает словами трудовые действия 
(строю, мою, стираю платье кукле, варю суп и пр.). 

Ребенок проявляет 

интерес к сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и подражает 

им 

- Может проявлять признаки ревности по отношению к братьям, 

сестрам. Испытывает потребность в эмоциональной поддержке 

взрослых. Ситуативно проявляет чувство симпатии к родственникам 

одного возраста. 

- Осуществляет ситуативное взаимодействие с братьями, сестрами. 

- Знает содержание некоторых социальных ролей («брат», «сестра», 

«бабушка» и пр.) 
- Способен мирно отстаивать свои интересы. Способен спрашивать 

разрешения. Способен адекватно выражать свое недовольство. 

- Возникает взаимная симпатия при взаимодействии со сверстниками. 
- Контактирует со сверстниками на основе общих действий с 

предметами. По инициативе взрослого делится с товарищами 

предметами (игрушками, сладостями и т. д.). При контроле взрослого 

способен выполнять нормы поведения связанные с аккуратностью, 

сдерживанием агрессивности, послушанием (не толкаться, не обижать 

сверстников). Складывается эмоционально-практическое 

взаимодействие со сверстниками. Ребенок предлагает 

сверстнику игрушки, помогает, сопереживает сверстнику, 
присоединяется к игре со сверстниками. 
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 - Знает нормы поведения связанные с аккуратностью, сдерживанием 

агрессивности, послушанием (не толкаться, 

не обижать сверстников). 

- Проявляет эмоциональную вовлеченность в ролевую игру. 
- Овладевает ролевым поведением, предполагающим сознательное 

наделение себя и партнёра той или иной ролью. 

Пытается действовать по образцу предложенному взрослым. 
Появляется способность удерживать интерес к конкретному виду 

деятельности. 

- Знает содержание некоторых социальных ролей («мама», «папа», 
«доктор», «продавец», «шофер» и пр.) 

Ребенок проявляет 

интерес к стихам, песням 

и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства 

- Ребенок проявляет инициативу, настойчивость, вовлекает в 

совместные действия, делится радостью или огорчением по поводу 

художественно-эстетической деятельности. 

- Складывается творческое общение с членами семьи (подпевать, 

танцевать, придумывать вместе сказку и пр.). 

- Знает свои любимые книжки, детские песенки, любимые сказки и 

мультфильмы. 

- Сочувствует персонажам мультфильмов, литературным героям. 

Появляется эмоциональная отзывчивость, способность к 

сопереживанию: сочувствует персонажам мультфильмов, 

литературным героям. Эмоционально откликается на чтение взрослого, 
исполнение песенок, попевок. 

- Передает игровыми действиями действия персонажей в соответствии 

с текстом. Ребенок предлагает взрослому почитать любимую сказку, 

спеть понравившуюся песенку. Присоединяется к танцевальным 

движениям взрослого. 

- Понимает содержание песен, стихов, сказок в соответствии с 
возрастом. Знает содержание понятия «плохой», «хороший». 

- Испытывает положительные эмоции при выполнении двигательных 

действий (рисовать, танцевать, лепить, вырезать и пр.). Проявляет 

радость при достижении желаемого результата. 

- Проявляет интерес к двигательной деятельности, желание выполнять 

физические упражнения (танцевать, кататься с горки и пр.). 

Расширяется репертуар танцевальных движений (вращение кистями 

рук,пружинка, притопы и прихлопы и др.). Стремится проявлять 

самостоятельность в игровом поведении. Пытается действовать по 

образцу предложенному взрослым. Появляется способность 

удерживать интерес к конкретному виду деятельности. 

- Знает некоторые танцевальные движения, знает названия некоторых 

сказок. Обозначает словами действия, которые ему хочется сделать 

(слушать сказку, рисовать, лепить, играть в конструктор и пр.). 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

- Ребенок проявляет инициативу, настойчивость в вовлечении членов 

семьи в совместные физические действия. 

Испытывает потребность в эмоциональной поддержке физических 

действий со стороны членов семьи. Проявляет радость в разных видах 

двигательной активности. 

- Может выполнять во взаимодействии со взрослым ползание, лазанье, 

разнообразные действия с мячом. Под руководством членов семьи 

соблюдает правила безопасности в разных видах двигательной 

активности. 

- Знает основные правила безопасности жизнедеятельности в семье, 

особенно при повышенной двигательной активности. 
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 - Стремится управлять своим телом. 

- Осваивается ряд основных движений – ходьба, бег, подпрыгивание. 
Развивается способность сохранять устойчивое положение тела, 

координационные способности, гибкость, ориентировка в пространстве 

относительно своего тела. Приспосабливает движения к препятствиям 

(перешагнуть через препятствие, регулируя ширину шага; 

подлезть, не задев, и т. д.). 

- Знает ряд основных движений – ходьба, бег, подпрыгивание. 

- Проявляет интерес к созданию совместно со взрослым условий для 

движений, различных видов деятельности. 

Проявляет эмоциональную вовлеченность в двигательную 
деятельность. Проявлять радость от разных видов двигательной 

активности. 

- Приносит и раскладывает различные предметы для совместной 

деятельности. Может перемещаться мягко в ходьбе, беге, прыжках, 

бросать большие и маленькие предметы. 

- Знает назначение основных бытовых предметов, знает правила 
действия с ними. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть. 

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая образовательная программа (далее – Программа) определяет содержательные 

линии образовательной деятельности, реализуемые Учреждением по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от года 

до восьми лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при целенаправленной 

систематической    работе     с     ними.     Представлены     задачи     воспитания,     направленные 

на приобщение детей к ценностям российского народа, формирование у них ценностного 

отношения к окружающему миру. 

В Программу также входят разделы, описывающие направления и задачи коррекционно- 

развивающей работы с детьми дошкольного возраста различных целевых групп, в том числе 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды в ДОУ; вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы; особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, а 

также способы поддержки детской инициативы. 

Программа включает примерные перечни художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства для использования в образовательной 

работе в разных возрастных группах, а также примерный перечень рекомендованных для 

семейного просмотра произведений анимации и кинематографа. 

Педагогам предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений коллектива в соответствии с ФОП ДО, а также с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их потребностей и интересов, 

возрастных возможностей. Реализация   Программ,   направленных на   обучение и воспитание, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, предусматривает взаимодействие с 

разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и начального общего 

образования. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы образования. 

 
Рабочая программа педагогов построена на следующих принципах: 

-принцип учѐта ведущей деятельности: Программа реализуется в контексте всех 

перечисленных в ФГОС ДО 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 единства   обучения   и   воспитания:   как   интеграция   двух   сторон   процесса 
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образования, направленная на развитие личности ребенка и обусловленная общим подходом к 

отбору содержания и организации воспитания и обучения через обогащение содержания и форм 

детской деятельности; 

-принцип преемственности образовательной работы на разных возрастных этапах 

дошкольного детства и при переходе на уровень начального общего образования: Федеральная 

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 Федеральной 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. 

 
1.1.3. Задачи и содержание образования по образовательным областям 

1.1.3.1.Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие начинается с процесса адаптации к детском саду. 

ОРГАНИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

В ГРУППЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ДО АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

Цель: Обеспечение максимально безболезненного вхождения ребенка в новое социальное 

окружение на основе прогнозирования возможной степени адаптации каждого ребенка и его 

индивидуальной подготовки к посещению детского сада. 

Задачи: 

• Выявление тревого - формирующих факторов, определяющих возможную степень 

адаптации каждого ребенка к новым социальным условиям. 

• Разработка системы деятельности специалистов ДОУ и родителей, обеспечивающей 

максимально безболезненное вхождение ребенка в новое 

социальное окружение, подборка игр на данный период. 
• Осуществление индивидуальной подготовки ребенка к посещению детского сада. 

Длительность: 3-4 месяца до поступления детей в детское учреждение. 

Участники: Специалисты детского сада, семья ребенка. 

Взаимодействие с родителями 

Приоритетное направление работы с родителями: максимальное вовлечение семьи в процесс 

адаптации детей ДОУ. 

Основные принципы взаимодействия с родителями: 

• индивидуально-дифференцированный подход (корректная адресная помощь семье, взаимная 

поддержка в рамках родительского сообщества); 

• систематичность и последовательность (постоянный контакт с семьей, включение родителей в 

деятельность детского сада – помощь в оформлении и подготовке группы, спальни к приему детей, 

др.); 

• доверительные отношения между воспитателем и членами семей воспитанников (бабушки, 

дедушки, близкие родственники родителей); 

• уважение норм и ценностей семьи. 

Формы взаимодействия с родителями: 

• групповые 
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• подгрупповые 

• индивидуальные. 

Предпочтение индивидуальным формам: беседам, рекомендациям, консультациям и т.д. 

Взаимодействие ДОУ и семьи ребенка раннего возраста в до адаптационный 

период. Организация первой встречи с семьей ребенка раннего возраста. 

Задачи: 

1. Знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и ребенком; 
2. Выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым условиям, на основе 

изучение уровня социального развития ребенка, особенностей его семейного воспитания; 

3. Обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к посещению ДОУ. 

Особенности реализации задач 

Решение первой задачи: знакомство и установление эмоционального контакта с родителями и 

ребенком. 

Форма: организация «Дня открытых дверей»: предложение визиток с телефонами специалистов, 

занятий по подготовке ребенка к посещению ДОУ. 

Решение второй задачи: выявление факторов, влияющих на детей в период привыкания к новым 

условиям, на основе изучение уровня социального развития ребенка, особенностей его семейного 

воспитания. 

Инструментарий для выявления тревогоформирующих факторов, оказывающих влияние на 

детей в период привыкания к ДОУ: 
- диагностический комплекс, включающий наблюдение, индивидуальные беседы с родителями, 

анкетирование. 

Время проведения диагностических форм и процедур – до начала посещения ребенком детского 

сада. 

Решение третьей задачи: обсуждение с родителями хода индивидуальной подготовки ребенка к 

посещению детского сада. 

Организация доадаптационного периода 
Задачи: 

1. Включение родителей в процесс подготовки ребенка к ДОУ. 
2. Установления эмоционального контакта воспитателя с ребенком и постепенное освоение 

ребенком пространства ДОУ. 

3. Совместная (родителей и педагогов) подготовка к организации этапа непосредственной 

адаптации ребенка к ДОУ. 

Особенности реализации задач 

Решение первой задачи: включение родителей в процесс подготовки ребенка к детскому саду: 
• Обогащение представлений родителей об адаптации, рисках адаптационного периода, факторах, 

влияющих на адаптацию ребенка к детскому саду, роли родителей в обеспечении максимально 

безболезненного вхождения в новые социальные условия. 

• Предложение рекомендаций для родителей: о психологической подготовке ребенка к ДОУ: 

«Как подготовить ребенка, к поступлению в детский сад»; о первых ступеньках адаптации. 

• Разработка индивидуального плана подготовки к ДОУ в соответствии с предварительным 

прогнозом возможной адаптации ребенка. 

Решение второй задачи: установление эмоционального контакта воспитателя с ребенком и 

постепенное освоение ребенком пространства ДОУ: 

• Установление эмоционального контакта воспитателя группы раннего возраста с будущими 

воспитанниками до того, как ребенок зайдет в группу ДОУ: организация первой встречи воспитателя 

с ребенком в знакомых для него условиях – на прогулке на территории, где обычно гуляет ребенок 

с мамой, либо на площадке ДОУ, посещение воспитателем ребенка на дому (по приглашению 

родителей и ребенка). 

Решение третьей задачи: подготовка родителей к организации этапа непосредственной адаптации 

ребенка к ДОУ: 

• Обогащение и уточнение представлений родителей о создании необходимых условий в период 

вхождения в группу ДОУ. 
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• Консультации для родителей: основные правила поведения взрослых в период, когда ребенок 

начал посещать ДОУ; основные показатели изменений в поведении ребенка в период адаптации; 

первые признаками того, что ребенок адаптировался и показатели окончания адаптационного 

периода. 

ПЕРИОД НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ АДАПТАЦИИ К ДОУ 

Организация постепенного привыкания ребенка к условиям детского сада 

Главной задачей 2-го периода в организации адаптации, когда происходит набор детей, является 

объединение усилий коллектива ДОУ и родителей по обеспечению успешной адаптации каждого 

ребенка. 

На этом этапе также должно происходить взаимодействие с семьями воспитанников. 
На уровне специалистов ДОУ их готовность к организации этапа непосредственной адаптации 

зависит от уровня их профессиональной компетентности в решении проблем адаптации, аналитико- 

проектировочных умений: 

• анализировать результаты адаптационного периода предыдущего года, результаты организации 

настоящего до адаптационного периода, оценить эти результаты, выявить факторы и причины, 

повлиявшие и определившие результат. 

• проектировать и создавать условия медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка 

в период привыкания ребенка к условиям ДОУ с учетом аналитических данных. 

Введение детей раннего возраста в группу ДОУ с учетом прогноза степени адаптации 

Детей с легкой адаптацией (по прогнозу) к ДОУ родители могут приводить с 7-8 до 12-13 часов. 
Родителям, у чьих детей прогнозируется адаптация средней тяжести, предлагается приводить 
ребенка на прогулку к 10 часам и гулять вместе сним. 

После прогулки ребенка зовут вместе со всеми покушать. Если ребенок отказывается, воспитатель не 

настаивает. Он прощается с ребенком, приглашает его опять. 

Родители и педагоги должны соблюдать общие правила ведения ребенка находящегося уже в 
группе детского сада: 

• укороченное время пребывания в дошкольном учреждении (оно увеличивается постепенно, в 

зависимости от поведения ребенка, на 1–2 часа в день); 

• сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и 

т. д.), причем, чем младше ребенок, тем это более необходимо; 

• организация бодрствования вновь поступающих детей с учетом их индивидуальных желаний 

(играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

• исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта 
(рекомендовать вечером дома теплые гидро процедуры). 

В адаптационный период ребенку особо необходимы любовь и чуткость взрослого, его 

поддержка. Воспитатель заменяет воспитанникам мать в ее отсутствие, а следовательно, должен и 

вести себя по-матерински, не скупясь на внимание, доброе слово, ласку, теплоту, сердечность, на 

готовность прийти на помощь, оказать эмоциональную поддержку, т.е. на действенное проявление 

любви. 

Особое значение имеет материнская функция воспитателя, проявляющаяся в теплом, сердечном и 

заботливом отношении к каждому малышу, в готовности прийти на помощь, терпеливо и 

доброжелательно приучать детей к совместному образу жизни и посильной для них 

самостоятельности. 
Быть веселой, улыбчивой, ласковой, изобретательной и терпеливой – обязательное условие 

успешной работы воспитательницы с малышами. В «педагогической копилке» воспитателя всегда 

должен быть запас различных игровых приемов, занимательных игр, шуток, образных 

импровизаций, прибауток, стишков. 

Вспомогательные мероприятия, направленные на регуляцию процесса адаптации: 

• использование телесной терапии (взять ребенка на руки, обнять, погладить); 
• использование фитотерапии (подвешивание над кроваткой возбудимого ребенка мешочков с 

успокаивающими сборами трав); 

• сон с мягкой игрушкой. «Сонные» игрушки - помогают преодолеть испытываемые ребенком 

негативные состояния в период адаптации к новому коллективу, способствуют созданию 
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положительной мотивации на режимный момент, имеют релаксирующую особенность, 

используются во время укладывания ребенка на сон; 

• «облака-баюкалки», подвесные мобили в форме фигурок животных, имеют релаксирующую 
особенность, их покачивание помогает заснуть; 

• колыбельные песенки, их психотерапевтический эффект– успокоение, выравнивание 

эмоционального фона, создание ситуации защищенности и эмоциональной комфортности; 

• рассказывание сказок, пестушек, прибауток, пение колыбельных. Пестушки создают 

положительные радостные эмоции, прибаутки удовлетворяют потребности ребенка в радости, смехе, 

юморе и игре; 

• использование игровых методов во взаимодействии с ребенком; 

• создание позитивной установки у ребенка на все предстоящие режимные процессы, 

предварительное проговаривание их. 

Наличие в приемной и группе: 
• картотеки игр-минуток «вхождения в день» («Комплименты», «Эхо», «Ласковое имя» и т.п.); • 

музыкальных или говорящих игрушек, шкатулок; 

• подушек – «думок», подушек – «плакушек», мягких игрушек разных размеров – обняв такую 
подушечку или игрушку, ребенок может поделиться с ней своим настроением; 

• альбомов с семейными фотографиями воспитанников – в любой момент ребенок может его открыть 
и мысленно оказаться рядом со своими близкими людьми, почувствовать их любовь, дающую 

чувство уверенности и защищенности в окружающем мире; 

• телефона, по которому малыш «звонит» маме или папе, поделиться чем-то сокровенным и т.д. 

• меток на шкафчиках для одежды (фотографий, рамочки которых оформлены мамой «Я и моя 
семья», Я и моя мама») 

Проведение специальных адаптационных игр: «Под зонтом», «Зайка», «Божья коровка», 

«Огуречик», «Солнышко и дождик», «Веселый мячик», «Ловись, рыбка», «Солнечные зайчики», 

«Мыльные пузыри», «Мы топаем ногами» и др. 

Организация подвижных и эмоционально-насыщенных игр: 

1. Игры с песком и водой. 

2. Пальчиковые игры: «Сорока-белобока кашу варила…», «Пальчик-мальчик», «Ладушки», 

«Пошли пальчики гулять…»; 

3. Игры-забавы: «Книжка-игрушка», «Покатаемся на лошадке»; «Иди ко мне», «Мы едем, едем, 
едем..», «Прятки»; 

4. Народные игрушки-забавы и т.д. 

Организация предметно-развивающей среды 

Важным условием поддержания положительного эмоционально-чувственного состояния у детей 

в период адаптации является их занятость, т.к. бездеятельность утомляет ребенка и даже может 

явиться причиной плача, агрессии и других отрицательных эмоций. 
При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 

ведущую роль игровой деятельности ребенка. 

Для обеспечения занятости детей раннего возраста в группе необходимо создать 

соответствующую их возрасту предметно-развивающую среду, которая включает в себя: 

• пространство сюжетно-ролевых игр, где отдельно представлена зона ряжения, книжный уголок, 

зона сенсорного развития и развития мелкой моторики, «живой уголок» – растения, бизиборд; 

• место в группе для двигательной активности, где имеется контейнер с оборудованием, 

соответствующим возрасту детей; 

• пространство изотворчества со свободным доступом к карандашам, что поможет малышам 

выплеснуть на бумагу свои чувства, как только возникала потребность выразить себя. 

Взаимодействие с родителями в адаптационном периоде 

Задачи: 

• помочь правильно организовать первые дни пребывание ребенка в ДОУ; 

• мотивировать близких ребенку людей выбирать педагогически целесообразные методы 

взаимодействия с малышом; обеспечить процесс усвоения ребенком опыта общения и совместной 

деятельности. 
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Формы и содержание совместной деятельности с родителями: 

1. Беседа по результатам анкетирования 
2. Знакомство с основными правилами поведения взрослых в период, когда ребенок начал 

посещать ДОУ. 

3. Советы для родителей: 

4. Совместное решение педагогических задач 

5. Беседы с родителями об особенностях адаптации ребенка к ДОУ 
Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим 

(рациональное питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем воздухе). 

Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком особенно 

ласковым. 

6. Родительское собрание «Адаптация глазами детей, родителей и педагогов». 

Основные критерии для наблюдения за ребенком в период организации адаптации: 

• Эмоциональное состояние. 

• Поведение ребенка в момент расставания и встречи родных. 

• Особенности аппетита. 

• Особенности периода засыпания и сна. 

• Отношение к предметному миру и игрушкам. 

• Речевая активность. 

• Двигательная активность. 

• Общее состояние организма. 

• Взаимодействие со взрослыми. 
Взаимодействие со сверстниками. 

Первые признаки того, что ребенок адаптировался: 

• хороший аппетит; 

• спокойный сон; 

• охотное общение с другими детьми; 

• адекватная реакция на любое предложение воспитателя; 
нормальное эмоциональное состояние. 

Показатели окончания адаптационного периода: 

• спокойное, бодрое, веселое настроение ребенка в момент расставания и встреч с родителями; 

• уравновешенное настроение в течение дня, адекватное отношение к предложениям взрослых, 

общение с ними по собственной инициативе; 

• умение общаться со сверстниками, не конфликтовать; 

• желание есть самостоятельно, доедать положенную норму до конца; 

• спокойный дневной сон в группе до назначенного по режиму времени; 

• спокойный ночной сон, без просыпания до утра. 

Если малыш с радостью и много говорит о детском саде, если спешит туда, если у него там 

друзья и куча неотложных дел, можно считать, что адаптационный период закончился. 

 
ПОСТАДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

3- й период организации адаптации 

Направление деятельности: взаимодействие с семьей на основе результатов диагностического 

обследования и психического развития детей младшего дошкольного возраста. 

Уровень психического развития детей, выявленный в процессе обследования, становится 

определяющим в организации дифференцированного подхода во взаимодействии с семьей на данном 

этапе. 

Цель взаимодействия с семьей: оказание помощи детям в развитии и оздоровлении. 

Принципы взаимодействия: дифференцированный подход. 

Методы: привлечение родителей к участию в разработке и реализации индивидуальных 
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образовательных и оздоровительных программ их детей. 

Задачи программ: 

• участие родителей в разработке и реализации индивидуального маршрута развития ребенка; 

• согласование действий педагогов и родителей по сопровождению развития ребенка; 

• совместный поиск методов и приемов развития и оздоровления ребенка; 

• развитие умений родителей наблюдать за ребенком, «сопровождать», отмечать его достижения; 

• обучение родителей приемам взаимодействия с ребенком в игровой деятельности и т.д. 

Основные задачи социально-коммуникативного развития ребенка второго-третьего года 

жизни: 

Обеспечение развития первичных представлений: 

• об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения; о своём 

внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях; 

• об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; 

• о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра); 

• о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах 

поблагодарить за оказанную помощь; о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьё 

посуды и т. д.); 

• об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.). Создание условий 

для приобретения опыта: 

• проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником; 

• инициирования возникновения игры; 

• воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определённой последовательности; 

• выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием 

соответствующих игрушек и предметов; 

• переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации; 

• самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет; 

взятия на себя простейшей роли; отражения некоторых игровых действий персонажей в 

театрализованных играх; 

• активного участия в подвижных играх; 

• игры рядом и вместе друг с другом; 

• проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на 

просьбу другого ребёнка, помогать ему); 

• установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на 

основе усвоения простейших социальных правил и требований; 

• выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать 

зелёные насаждения, не разбрасывать мусор; 

• аккуратно пользоваться туалетом, умывальником; после еды говорить «спасибо»; не кричать, не 

мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); 

• высказывания элементарных оценок по отношению к поступкам друг друга; 

• понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев); 

• проявлений желания поддерживать порядок в группе; 

• бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным; 

• самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности); 

• выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести 
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стул и т. п.). 

В раннем возрасте социально-коммуникативное развитие ребенка осуществляется в рамках 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в трех направлениях: 

• формирование социальных навыков; 

• становление общения со сверстниками; 

• развитие игровой деятельности. 

От 2 месяцев до 1 года. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

• до 6 месяцев: осуществлять эмоционально-контактное взаимодействие и общение с 

ребёнком, эмоционально-позитивное реагирование на него; 

• с 6 месяцев: организовать эмоционально-позитивную поддержку ребёнка в его действиях 

через вербальное обозначение совершаемых совместных действий с ребёнком; поддерживать 

потребность ребёнка в совместных действиях со взрослым; 

• с 9 месяцев: формировать положительное отношение к окружающим, доверие и желание 

вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми; поощрять интерес к предметам 

(игрушкам) и действиям с ними; способствовать проявлению самостоятельности и активности в 

общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности. 

В процессе совместных действий педагог разговаривает с ребёнком, называет предметы и 

игрушки, с интересом рассказывает о том, что он делает. Содержанием общения становятся 

предметные действия. В процессе общения педагог рассказывает ребёнку о действиях, которые можно 

совершать с предметами, активизируя понимание ребёнком речи и овладение словом. Устанавливает 

контакт «глаза в глаза», обращается к ребёнку по имени, с улыбкой, делает акцент на физическом 

контакте с ребёнком: держит за руку, через прикосновения, поглаживания и прочее. 

С 6 месяцев - педагог при общении с ребёнком называет ему имена близких людей, показывает 

и обозначает словом части тела человека, названия некоторых животных, окружающие предметы и 

действия с ними, переживаемые ребёнком чувства и эмоции. 

 

От 1 года до 2 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

• создавать условия для благоприятной адаптации ребёнка к ДОО; поддерживать пока еще 

непродолжительные контакты со сверстниками, интерес к сверстнику; 

• формировать элементарные представления: о себе, близких людях, ближайшем предметном 

окружении; 

• создавать условия для получения опыта применения правил социального взаимодействия. 

Содержание образовательной деятельности. 

Для благоприятной адаптации к ДОО педагог обеспечивает эмоциональный комфорт детей в 

группе; побуждает детей к действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в 

доброжелательном внимании, заботе, положительных отзывах и похвалы со стороны взрослых. 

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. 

Педагог поощряет проявление ребёнком инициативы в общении со взрослыми и сверстниками; 

хвалит ребёнка, вызывая радость, поддерживает активность ребёнка, улучшая его отношение к 

взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и тому 
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подобное, поощряет проявление у ребёнка интереса к себе, желание участвовать в совместной 

деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные 

представления ребёнка о себе, своем имени, внешнем виде, половой принадлежности (мальчик, 

девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем предметном 

окружении. 

Педагог создает условия для получения ребёнком первичного опыта социального 

взаимодействия (что можно делать, чего делать нельзя; здороваться, отвечать на приветствие 

взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

 
От 2 лет до 3 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

• поддерживать эмоционально-положительное состояние детей в период адаптации к ДОО; 

• развивать игровой опыт ребёнка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности; 

• поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость в ходе привлечения к конкретным действиям помощи, заботы, участия; 

• формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, грусть), о 

семье и ДОО; 

• формировать первичные представления ребёнка о себе, о своем возрасте, поле, о 

родителях (законных представителях) и близких членах семьи. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог поддерживает желание детей познакомиться со сверстником, узнать его имя, 

используя приемы поощрения и одобрения. Оказывает помощь детям в определении особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, причесок, предпочитаемых игрушек, задает детям 

вопросы уточняющего или проблемного характера, объясняет отличительные признаки взрослых 

и детей, используя наглядный материал и повседневные жизненные ситуации. Показывает и 

называет ребёнку основные части тела и лица человека, его действия. Поддерживает желание 

ребёнка называть и различать основные действия взрослых. 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами человека, обозначает их 

словом, демонстрирует их проявление мимикой, жестами, интонацией голоса. Предлагает детям 

повторить слова, обозначающие эмоциональное состояние человека, предлагает детям задания, 

помогающие закрепить представление об эмоциях, в том числе их узнавание на картинках. 

Педагог рассматривает вместе с детьми картинки с изображением семьи: детей, родителей 

(законных представителей). Поощряет стремление детей узнавать членов семьи, называть их, 

рассказывает детям о том, как члены семьи могут заботиться друг о друге. 

Педагог поддерживает желание детей познавать пространство своей группы, узнавать вход 

в группу, её расположение на этаже, педагогов, которые работают с детьми. Рассматривает с 

детьми пространство группы, назначение каждого помещения, его наполнение, помогает детям 

ориентироваться в пространстве группы. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять элементарные правила поведения 

(«можно», «нельзя»). Личным показом демонстрирует правила общения: здоровается, прощается, 

говорит «спасибо», «пожалуйста», напоминает детям о важности использования данных слов в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, поощряет инициативу и самостоятельность 

ребёнка 
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при использовании «вежливых слов». 

Педагог использует приемы общения, позволяющие детям проявлять внимание к его словам и 

указаниям, поддерживает желание ребёнка выполнять указания взрослого, действовать по его примеру 

и показу. 

Педагог организует детей на участие в подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх, поощряет их активность и инициативность в ходе участия в играх. 

Педагог формирует представление детей о простых предметах своей одежды, обозначает 

словами каждый предмет одежды, рассказывает детям о назначении предметов одежды, способах их 

использования (надевание колготок, футболок и тому подобное). 

 
 

1.1.3.2. Познавательное развитие 

От 1 года до 2 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) поощрять целенаправленные моторные действия, использование наглядного действенного 

способа в решении практических жизненных ситуаций, находить предмет по образцу или словесному 

указанию; 

2) формировать стремление детей к подражанию действиям взрослых, понимать обозначающие 

их слова; 

3) формировать умения ориентироваться в ближайшем окружении; 

4) развивать познавательный интерес к близким людям, к предметному окружению, природным 

объектам; 

5) развивать умения узнавать объекты живой и неживой природы ближайшего окружения, 

отличать их по наиболее ярким проявлениям и свойствам, замечать явления природы, поддерживать 

стремления к взаимодействию с ними. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог концентрирует внимание детей на новых объектах, поддерживает интерес к знакомым 

предметам, поощряет самостоятельные действия ребёнка, одобряет их словом, интонацией, развивает 

стремление к общению со взрослым в ходе выполнения обследовательских и поисковых действий с 

предметами; создает условия для многократного повторения освоенных действий, вносит новые 

элементы в игры-манипуляции. Демонстрирует разнообразные действия со сборно-разборными 

игрушками, дидактическими пособиями, показывает их постепенное усложнение, добиваясь 

самостоятельного применения детьми усвоенных действий с игрушками и разнообразным 

материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Поддерживает владение 

предметом, как средством достижения цели для начала развития предметно-орудийных действий; 

педагог развивает умение группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, маленький, такой, не такой), 

используя опредмеченные слова-названия, например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», 

«огурчик», «яичко» и тому подобное. Развивает умение пользоваться приемом наложения и 

приложения одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

педагог развивает способности детей обобщать, узнавать и стремиться называть предметы и 

объекты, изображенные на картинке (в том числе и объекты природы); развивает их 
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наблюдательность, способность замечать связи и различия между предметами и действиями с ними. 

2) Окружающий мир: 

педагог формирует у детей элементарные представления: о самом себе - о своем имени; о 

внешнем виде (показать ручки, носик, глазик); о своих действиях (моет руки, ест, играет, одевается, 

купается и тому подобное); о желаниях (гулять, играть, есть и тому подобное); о близких людях (мама, 

папа, бабушка, дедушка и другие); о пище (хлеб, молоко, яблоко, морковка и тому подобное); о 

блюдах (суп, каша, кисель и тому подобное); о ближайшем предметном окружении – игрушках, их 

названиях, предметах быта, мебели, спальных принадлежностях, посуде); о личных вещах; о 

некоторых конкретных, близких ребёнку, ситуациях общественной жизни. 

3) Природа: 

педагог развивает способности детей узнавать, называть и показывать на картинке и в 

естественной среде отдельных представителей диких и домашних животных, растения ближайшего 

окружения, объекты неживой природы, замечать природные явления (солнце, дождь, снег и другие 

природные явления), их изображения, выделять наиболее яркие отличительные признаки объектов 

живой природы, побуждает их рассматривать, положительно реагировать. 

 
От 2 лет до 3 лет. 

В области познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

1) развивать разные виды восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; 

2) развивать наглядно-действенное мышление в процессе решения познавательных 

практических задач; 

3) совершенствовать обследовательские действия: выделение цвета, формы, величины как 

особых признаков предметов, поощрять сравнение предметов между собой по этим признакам и 

количеству, использовать один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы; 

4) формировать у детей простейшие представления о геометрических фигурах, величине и 

количестве предметов на основе чувственного познания; 

5) развивать первоначальные представления о себе и близких людях, эмоционально- 

положительное отношение к членам семьи и людям ближайшего окружения, о деятельности взрослых; 

6) расширять представления о населенном пункте, в котором живет ребёнок, его 

достопримечательностях, эмоционально откликаться на праздничное убранство дома, ДОО; 

7) организовывать взаимодействие и знакомить с животными и растениями ближайшего 

окружения, их названиями, строением и отличительными особенностями, некоторыми объектами 

неживой природы; 

8) развивать способность наблюдать за явлениями природы, воспитывать бережное отношение 

к животным и растениям. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог демонстрирует детям и включает их в деятельность на сравнение предметов и 

определение их сходства-различия, на подбор и группировку по заданному образцу (по цвету, форме, 

величине). Побуждает и поощряет освоение простейших действий, основанных на перестановке 

предметов, изменении способа их расположения, количества; на действия переливания, пересыпания. 

Проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий: сачков, черпачков для выуживания из 

специальных емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек, палочек со свисающим на 
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веревке магнитом для «ловли» на нее небольших предметов. Организует действия с игрушками, 

имитирующими орудия труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка каталок с 

помощью деревянных или пластмассовых винтов) и тому подобное, создает ситуации для 

использования детьми предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой деятельности с целью 

решения практических задач; 

педагог поощряет действия детей с предметами, при ориентации на 2-3 свойства одновременно; 

собирание одноцветных, а затем и разноцветных пирамидок из 4-5 и более колец, располагая их по 

убывающей величине; различных по форме и цвету башенок из 2-3 геометрических форм-вкладышей; 

разбирание и собирание трехместной матрешки с совмещением рисунка на её частях, закрепляя 

понимание детьми слов, обозначающих различный размер предметов, их цвет и форму. В ходе 

проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий формирует обобщенные способы 

обследования формы предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление; 

продолжает поощрять появление настойчивости в достижении результата познавательных действий. 

2) Математические представления: 

педагог подводит детей к освоению простейших умений в различении формы окружающих 

предметов, используя предэталоные представления о шаре, кубе, круге, квадрате; подборе предметов и 

геометрических фигур по образцу, различению и сравниванию предметов по величине, выбору среди 

двух предметов при условии резких различий: большой и маленький, длинный и короткий, высокий и 

низкий. Поддерживает интерес детей к количественной стороне различных групп предметов (много и 

много, много и мало, много и один) предметов. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет представления детей об окружающем мире, знакомит их с явлениями 

общественной жизни, с деятельностью взрослых (повар варит кашу, шофер водит машину, доктор 

лечит); развивает представления о себе (о своем имени, именах близких родственников), о внешнем 

облике человека, о его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, лицо; на лице - 

глаза, нос, рот и так далее); о его физических и эмоциональных состояниях (проголодался - насытился, 

устал - отдохнул; намочил - вытер; заплакал - засмеялся и так далее); о деятельности близких ребёнку 

людей («Мама моет пол»; «Бабушка вяжет носочки»; «Сестра рисует»; «Дедушка читает газету»; 

«Брат строит гараж»; «Папа работает за компьютером» и тому подобное); о предметах, действиях с 

ними и их назначении: предметы домашнего обихода (посуда, мебель, одежда), игрушки, орудия труда 

(веник, метла, лопата, ведро, лейка и так далее). 

4) Природа: 

в процессе ознакомления с природой педагог организует взаимодействие и направляет 

внимание детей на объекты живой и неживой природы, явления природы, которые доступны для 

непосредственного восприятия. Формирует представления о домашних и диких животных и их 

детенышах (особенности внешнего вида, части тела, питание, способы передвижения), о растениях 

ближайшего окружения (деревья, овощи, фрукты и другие), их характерных признаках (цвет, 

строение, поверхность, вкус), привлекает внимание и 

поддерживает интерес к объектам неживой природы (солнце, небо, облака, песок, вода), к некоторым 

явлениям природы (снег, дождь, радуга, ветер), поощряет бережное отношение к животным и 

растениям. 
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Речевое развитие 

От 1 года до 2 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: расширять запас понимаемых слов; закреплять умения понимать 

слова, обозначающие части тела человека, бытовые и игровые действия, признаки предметов; 

понимать простые по конструкции фразы взрослого; 

• развитие активной речи: продолжать формировать у детей умение произносить несложные 

звукоподражания, простые слова; развивать речевое общение со взрослым; стимулировать детей 

подражать речи взрослого человека, повторять за взрослым и произносить самостоятельно слова, 

обозначающие близких ребёнку людей, знакомые предметы и игрушки, некоторые действия; 

добиваться от детей коротких фраз; воспитывать у детей потребность в общении; 

• привлекать малышей к слушанию произведений народного фольклора (потешки, пестушки, 

песенки, сказки) с наглядным сопровождением (игрушки для малышей, книжки-игрушки, книжки- 

картинки) и игровыми действиями с игрушками; 

• реагировать улыбкой и движениями на эмоциональные реакции малыша при чтении и 

пропевании фольклорных текстов; 

• побуждать к повторению за педагогом при чтении слов стихотворного текста, песенок, 

выполнению действий, о которых идет речь в произведении; 

• рассматривать вместе с педагогом и узнавать изображенные в книжках- картинках предметы 

и действия, о которых говорилось в произведении; 

1) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы, 

некоторые действия, признаки, размер, цвет, местоположение; понимать речь взрослого и выполнять 

его просьбы; выполнять несложные поручения; 

• развитие активной речи: побуждать детей использовать накопленный запас слов по 

подражанию и самостоятельно, упражнять в замене звукоподражательных слов 

общеупотребительными; способствовать развитию диалогической речи, воспроизводить за взрослым 

отдельные слова и короткие фразы; побуждать детей употреблять несложные для произношения слова 

и простые предложения; 

• развивать умение слушать чтение взрослым наизусть потешек, стихов, песенок, сказок с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, книжки- игрушки, книжки-картинки); 

• развивать у детей умение эмоционально откликаться на ритм и мелодичность пестушек, 

песенок, потешек, сказок; 
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• поддерживать положительные эмоциональные и избирательные реакции в процессе чтения 

произведений фольклора и коротких литературных художественных произведений; 

• формировать умение показывать и называть предметы, объекты, изображенные в книжках- 

картинках; показывая, называть совершаемые персонажами действия; 

• воспринимать вопросительные и восклицательные интонации поэтических произведений; 

• побуждать договаривать (заканчивать) слова и строчки знакомых ребёнку песенок и стихов. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев: 

• развитие понимания речи: педагог расширяет запас понимаемых слов ребёнка за счет имени 

ребёнка, предметов обихода, названий животных; активизирует в речи понимание слов, обозначающих 

предметы, действия («ложись спать», «покатай»), признаки предметов; закрепляет умение понимать 

речь взрослого, не подкрепленную ситуацией; 

• развитие активной речи: педагог формирует у детей умения отвечать на простые вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?»), повторять за педагогом и произносить самостоятельно двухсложные 

слова (мама, Катя), называть игрушки и действия с ними, использовать в речи фразы из 2-3 слов. 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

• развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, обозначающие 

предметы в поле зрения ребёнка (мебель, одежда), действия и признаки предметов, размер, цвет, 

местоположение предметов; совершенствует умения детей понимать слова, обозначающие предметы, 

находить предметы по слову педагога, выполнять несложные поручения, включающие 2 действия 

(найди и принеси), отвечать на вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними; 

• развитие активной речи: педагог закрепляет умение детей называть окружающих его людей, 

употреблять местоимения, называть предметы в комнате и вне её, отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает её использовать как средство общения с окружающими, 

формирует умение включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); активизирует речевые реакции детей путем разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации, формирует у детей 

умение осуществлять самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывать, как можно 

обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, 

развивает речевую активность ребёнка в процессе отобразительной игры; 

• в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в 

любом контакте с ребёнком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что ребёнок пока может выразить лишь в однословном высказывании. 

• во время игр-занятий по рассматриванию предметов, игрушек педагог закрепляет у детей 

умение обозначать словом объекты и действия, выполнять одноименные действия разными 

игрушками. 

 
От 2 лет до 3 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать у детей умение по 

словесному указанию педагога находить предметы, различать их местоположение, имитировать 

действия людей и движения животных. Обогащать словарь детей существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями и формировать умение использовать данные слова в речи. 
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2) Звуковая культура речи: 

упражнять детей в правильном произношении гласных и согласных звуков, звукоподражаний, 

отельных слов. Формировать правильное произношение звукоподражательных слов в разном темпе, с 

разной силой голоса. 

3) Грамматический строй речи: 

формировать у детей умение согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

составлять фразы из 3-4 слов. 

4) Связная речь: 

продолжать развивать у детей умения понимать речь педагога, отвечать на вопросы; 

рассказывать об окружающем в 2-4 предложениях. 

5) Интерес к художественной литературе: 

формировать у детей умение воспринимать небольшие по объему потешки, сказки и рассказы с 

наглядным сопровождением (и без него); 

побуждать договаривать и произносить четверостишия уже известных ребёнку стихов и 

песенок, воспроизводить игровые действия, движения персонажей; 

поощрять отклик на ритм и мелодичность стихотворений, потешек; формировать умение в 

процессе чтения произведения повторять звуковые жесты; 

развивать умение произносить звукоподражания, связанные с содержанием литературного 

материала (мяу-мяу, тик-так, баю-бай, ква-ква и тому подобное), отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанных произведений; 

побуждать рассматривать книги и иллюстрации вместе с педагогом и самостоятельно; 

развивать восприятие вопросительных и восклицательных интонаций художественного 

произведения. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) Формирование словаря: 

педагог развивает понимание речи и активизирует словарь, формирует умение по словесному 

указанию находить предметы по цвету, размеру («Принеси красный кубик»), различать их 

местоположение, имитировать действия людей и движения животных; активизирует словарь детей: 

существительными, обозначающими названия транспортных средств, частей автомобиля, растений, 

фруктов, овощей, домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые 

действия (мыть, стирать), взаимоотношения (помочь); прилагательными, обозначающими величину, 

цвет, вкус предметов; наречиями (сейчас, далеко). Педагог закрепляет у детей названия предметов и 

действий с предметами, некоторых особенностей предметов; названия некоторых трудовых действий 

и собственных действий; имена близких людей, имена детей группы; обозначения личностных 

качеств, особенностей внешности окружающих ребёнка взрослых и сверстников. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог формирует у детей умение говорить внятно, не торопясь, правильно произносить 

гласные и согласные звуки. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В словопроизношении ребёнок пытается произнести все слова, 

которые необходимы для выражения его мысли. Педагог поощряет детей использовать разные по 

сложности слова, воспроизводить ритм слова, формирует умение детей не пропускать слоги в словах, 

выражать свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных и 

невербальных средств. У детей проявляется эмоциональная непроизвольная выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

педагог помогает детям овладеть умением правильно использовать большинство основных 

грамматических категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 
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поощряет словотворчество, формирует умение детей выражать свои мысли посредством трех-, 

четырехсловных предложений. 

4) Связная речь: 

педагог формирует у детей умения рассказывать в 2-4 предложениях о нарисованном на 

картинке, об увиденном на прогулке, активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; побуждает детей 

проявлять интерес к общению со взрослыми и сверстниками, вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения, реагировать на обращение с использованием доступных речевых средств, отвечать 

на вопросы педагога с использованием фразовой речи или формы простого предложения, относить к 

себе речь педагога, обращенную к группе детей, понимать её содержание; 

педагог развивает у детей умение использовать инициативную разговорную речь как средство 

общения и познания окружающего мира, употреблять в речи предложения разных типов, отражающие 

связи и зависимости объектов.
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Художественно-эстетическое развитие 

 
От 1 года до 2 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) от 1 года до 1 года 6 месяцев: 

формировать у детей эмоциональный отклик на музыку (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения; 

создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под 

музыку; 

2) от 1 года 6 месяцев до 2 лет: 

развивать у детей способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание; 

обеспечивать возможности наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес; 

поощрять у детей желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставл
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возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями; 

развивать у детей умение прислушиваться к словам песен и воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации; 

развивать у детей умение выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности. 

1) От 1 года до 1 года 6 месяцев - педагог приобщает детей к восприятию веселой и спокойной 

музыки. Формирует умение различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструменто в 

(барабан, флейта или дудочка). Педагог содействует пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогает подпевать (как могут, умеют). Формирует у детей умение заканчивать петь вместе 

со взрослым. Педагог развивает у детей умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые 

движения (пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками - «фонарики»). В процессе 

игровых действий педагог развивает у детей интерес и желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

2) От 1 года 6 месяцев до 2 лет - педагог формирует у детей эмоциональное восприятие 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Формирует у детей умение 

различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Педагог поощряет самостоятельную активность у детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). Продолжает развивать умение у детей двигаться под музыку в 

соответствии с её характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает умение у детей 

вслушиваться в музыку и с изменением характера её звучания изменять движения (переходить с 

ходьбы на притопывание, кружение). Формирует у детей умение чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Педагог поощряет экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Педагог 

формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту 

цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

 
От 2 лет до 3 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

• развивать у детей художественное восприятие (смотреть, слушать и испытывать радость) в 

процессе ознакомления с произведениями музыкального, изобразительного искусства, природой; 

• интерес, внимание, любознательность, стремление к эмоциональному отклику детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов и явлений окружающей действительности; 

• развивать отзывчивость на доступное понимание произведений искусства, интерес к музыке 

(в процессе прослушивания классической и народной музыки), изобразительному искусству (в 

процессе рассматривания и восприятия красоты иллюстраций, рисунков, изделии декоративно- 

прикладного искусства); 

• познакомить детей с народными игрушками (дымковской, богородской, матрешкой и 

другими); 

• поддерживать интерес к малым формам фольклора (пестушки, заклички, прибаутки); 

• поддерживать стремление детей выражать свои чувства и впечатления на основе 

эмоционально содержательного восприятия доступных для понимания произведений искусства или 
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наблюдений за природными явлениями; 

2) изобразительная деятельность: 

• воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке) совместно со 

взрослым и самостоятельно; 

• развивать положительные эмоции на предложение нарисовать, слепить; научить правильно 

держать карандаш, кисть; 

• развивать сенсорные основы изобразительной деятельности: восприятие предмета разной 

формы, цвета (начиная с контрастных цветов); 

• включать движение рук по предмету при знакомстве с его формой; познакомить со 

свойствами глины, пластилина, пластической массы; развивать эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства; 

3) конструктивная деятельность: 

• знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости; 

• развивать интерес к конструктивной деятельности, поддерживать желание детей строить 

самостоятельно; 

4) музыкальная деятельность: 

• воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

• приобщать к восприятию музыки, соблюдая первоначальные правила: не мешать соседу 

вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально на него реагировать; 

5) театрализованная деятельность: 

• пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор); 

• побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм); 

• способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками; 

• развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них; 

• способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев; 

• создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

6) культурно-досуговая деятельность: 

• создавать эмоционально-положительный климат в группе и ДОО, обеспечение у детей 

чувства комфортности, уюта и защищенности; формировать умение самостоятельной работы детей с 

художественными материалами; 

• привлекать детей к посильному участию в играх, театрализованных представлениях, забавах, 

развлечениях и праздниках; 

• развивать умение следить за действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать 

на них; 

• формировать навык перевоплощения детей в образы сказочных героев. 

Содержание образовательной деятельности. 
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Приобщение к искусству. 

Педагог развивает у детей художественное восприятие; воспитывает эмоциональную 

отзывчивость на доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства. Знакомит с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Педагог обращает внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и так далее), их форму, цветовое оформление. Педагог воспитывает интерес к природе и 

отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной и музыкальной деятельности. 

Изобразительная деятельность. 

1) Рисование: 

педагог продолжает развивать у детей художественное восприятие; способствует обогащению 

их сенсорного опыта путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой; побуждает, поощряет и подводит детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора; 

педагог обращает внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти); учит 

следить за движением карандаша по бумаге; 

педагог привлекает внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям; побуждает задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами; педагог побуждает детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм; 

педагог развивает у детей эстетическое восприятие окружающих предметов; учит детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и другим; подводит детей к 

рисованию предметов округлой формы; 

при рисовании педагог формирует у ребёнка правильную позу (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш; 

педагог учит держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

2) Лепка: 

педагог поощряет у детей интерес к лепке; знакомит с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине); учит аккуратно пользоваться 

материалами; педагог учит детей отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и так далее); педагог учит раскатывать 

комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и другие), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Педагог учит соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и тому подобное. Педагог приучает детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом педагог продолжает 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 
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расположения строительных форм на плоскости. Педагог продолжает формировать умение у детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживает желание строить что-то 

самостоятельно; способствует пониманию пространственных соотношений. Педагог учит детей 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и тому подобное). По окончании игры приучает убирать 

все на место. Знакомит детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учит совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. В летнее время педагог развивает интерес у 

детей к строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 

тому подобное). 

Музыкальная деятельность. 

1) Слушание: педагог учит детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание; учит детей различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

2) Пение: педагог вызывает активность детей при подпевании и пении; развивает умение 

подпевать фразы в песне (совместно с педагогом); поощряет сольное пение. 

3) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения; продолжает формировать у детей способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и так далее); учит детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет); педагог совершенствует умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованная деятельность. 

Педагог пробуждает интерес детей к театрализованной игре, создает условия для её проведения. 

Формирует умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. Педагог учит детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомит детей с приемами вождения настольных кукол. Учит 

сопровождать движения простой песенкой. Педагог поощряет у детей желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, воротнички и так далее) и атрибутами как внешними символами 

роли. 

Культурно-досуговая деятельность. 

Педагог создает эмоционально-положительный климат в группе и ДОО для обеспечения у детей 

чувства комфортности, уюта и защищенности; формирует у детей умение самостоятельной работы 

детей с художественными материалами. Привлекает детей к посильному участию в играх с пением, 

театрализованных представлениях (кукольный театр; инсценирование русских народных сказок), 

забавах, развлечениях (тематических, спортивных) и праздниках. Развивает умение следить за 

действиями игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Формирует навык 

перевоплощения детей в образы сказочных героев. 
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Физическое развитие 

 
От 1 года до 2 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• создавать условия для последовательного становления первых основных движений 

(бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба) в совместной деятельности педагога с ребёнком; 

• создавать условия для развития равновесия и ориентировки в пространстве; поддерживать 

желание выполнять физические упражнения в паре с педагогом; привлекать к участию в играх- 

забавах, игровых упражнениях, подвижных играх, побуждать к самостоятельным действиям; 

• укреплять здоровье ребёнка средствами физического воспитания, способствовать усвоению 

культурно-гигиенических навыков для приобщения к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог активизирует двигательную деятельность детей, создает условия для обучения 

основным движениям (бросание, катание, ползание, лазанье, ходьба), развития координации при 

выполнении упражнений; побуждает к самостоятельному выполнению движений; обеспечивает 

страховку для сохранения равновесия; поощряет и поддерживает, создает эмоционально- 

положительный настрой, способствует формированию первых культурно-гигиенических навыков. 

В процессе физического воспитания педагог обеспечивает условия для развития основных 

движений и выполнения общеразвивающих упражнений. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание и катание: бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль; катание мяча (диаметр 20-25 

см) вперед из исходного положения сидя и стоя; 

ползание, лазанье: ползание по прямой на расстояние до 2 метров; подлезание под веревку, 

натянутую на высоте - 50 см; пролезание в обруч (диаметр 50 см), перелезание через бревно (диаметр 

15-20 см); лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1-1,5 метра); 

ходьба: ходьба за педагогом стайкой в прямом направлении; упражнения в равновесии: ходьба 

по дорожке (шириной 25-20-15 см), по ребристой доске; вверх и вниз по наклонной доске, 

приподнятой на 10-15-20 см (ширина доски 25-30 см, длина 1,5-2 м) с поддержкой; подъем на 

ступеньки и спуск с них, держась за опору; перешагивание через веревку, положенную на пол, палку 

или кубик высотой 5-15-18 см со страховкой. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения из исходного положения стоя, сидя, лежа с использованием предметов 

(погремушки, кубики, платочки и другое) и без них; 

в комплекс включаются упражнения: поднимание рук вперед и опускание, повороты корпуса 

вправо и влево из положения сидя, наклоны вперед (положить кубик и поднять его, перегибаясь через 
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веревку, натянутую на высоте 40-45 см), сгибание и разгибание ног, приседание с поддержкой 

педагога или у опоры. 

2) Подвижные игры и игровые упражнения: педагог организует и проводит игры-забавы, 

игровые упражнения, подвижные игры, побуждая детей к активному участию и вызывая 

положительные эмоции. 

Детям предлагаются разнообразные игровые упражнения для закрепления двигательных 

навыков. 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог помогает осваивать элементарные 

культурно-гигиенические действия при приеме пищи, уходе за собой (при помощи педагога мыть 

руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться салфеткой, есть ложкой, пользоваться личным 

полотенцем и так далее). 

 
От 2 лет до 3 лет. 

Основные задачи образовательной деятельности в области физического развития: 

• обогащать двигательный опыт детей, помогая осваивать упражнения основной гимнастики: 

основные движения (бросание, катание, ловля, ползанье, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающие и музыкально-ритмические упражнения; 

• развивать психофизические качества, равновесие и ориентировку в пространстве; 

• поддерживать у детей желание играть в подвижные игры вместе с педагогом в небольших 

подгруппах; 

• формировать интерес и положительное отношение к выполнению физических упражнений, 

совместным двигательным действиям; 

• укреплять здоровье детей средствами физического воспитания, формировать культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, приобщая к здоровому образу жизни. 

Содержание образовательной деятельности. 

Педагог формирует умение выполнять основные движения, общеразвивающие и музыкально- 

ритмические упражнения в различных формах физкультурно- оздоровительной работы (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, индивидуальная работа по развитию движений 

и другое), развивает психофизические качества, координацию, равновесие и ориентировку в 

пространстве. Педагог побуждает детей совместно играть в подвижные игры, действовать 

согласованно, реагировать на сигнал. Оптимизирует двигательную деятельность, предупреждая 

утомление, осуществляет помощь и страховку, поощряет стремление ребёнка соблюдать правила 

личной гигиены и проявлять культурно-гигиенические навыки. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля: скатывание мяча по наклонной доске; прокатывание мяча педагогу и 

друг другу двумя руками стоя и сидя (расстояние 50-100 см), под дугу, в воротца; остановка 

катящегося мяча; передача мячей друг другу стоя; бросание мяча от груди двумя руками, снизу, из-за 

головы; бросание предмета в горизонтальную цель и вдаль с расстояния 100-125 см двумя и одной 

рукой; перебрасывание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребёнка с расстояния 1-1,5 м; 

ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния до 1 м; 

ползание и лазанье: ползание на животе, на четвереньках до погремушки (флажка) 3-4 м (взяв 

её, встать, выпрямиться), по доске, лежащей на полу, по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на 20-30 см; по гимнастической скамейке; проползание под дугой (30-40 см); влезание на 

лесенку-стремянку и спуск с нее произвольным способом; 

ходьба: ходьба стайкой за педагогом с перешагиванием через линии, палки, кубы; на носках; с 
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переходом на бег; на месте, приставным шагом вперед, в сторону, назад; с предметами в руке 

(флажок, платочек, ленточка и другие); врассыпную и в заданном направлении; между предметами; 

по кругу по одному и парами, взявшись за руки; 

бег: бег стайкой за педагогом, в заданном направлении и в разных направлениях; между 

линиями (расстояние между линиями 40-30 см); за катящимся мячом; с переходом на ходьбу и 

обратно; непрерывный в течение 20-30-40 секунд; медленный бег на расстояние 40-80 м; 

прыжки: прыжки на двух ногах на месте (10-15 раз); с продвижением вперед, через 1-2 

параллельные линии (расстояние 10-20 см); в длину с места как можно дальше, через 2 параллельные 

линии (20-30 см); вверх, касаясь предмета, находящегося выше поднятых рук ребёнка на 10-15 см; 

упражнения в равновесии: ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м); по наклонной 

доске, приподнятой одним концом на 20 см; по гимнастической скамейке; перешагивание линий и 

предметов (высота 10-15 см); ходьба по извилистой дорожке (2-3 м), между линиями; подъем без 

помощи рук на скамейку, удерживая равновесие с положением рук в стороны; кружение на месте. 

В процессе обучения основным движениям педагог побуждает детей действовать сообща, 

двигаться не наталкиваясь друг на друга, придерживаться определенного направления движения, 

предлагает разнообразные упражнения. 

Обще-развивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления плечевого пояса: поднимание рук вперед, 

вверх, разведение в стороны, отведение назад, за спину, сгибание и разгибание, выполнение хлопков 

руками перед собой, над головой; махи руками вверх-вниз, вперед-назад; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: повороты 

вправо-влево, с передачей предмета сидящему рядом ребёнку, наклоны вперед из исходного 

положения стоя и сидя; одновременное сгибание и разгибание ног из исходного положения сидя и 

лежа, поочередное поднимание рук и ног из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и гибкости позвоночника: 

сгибание и разгибание ног, держась за опору, приседание, потягивание с подниманием на носки и 

другое; 

музыкально-ритмические упражнения, разученные на музыкальном занятии, включаются в 

содержание подвижных игр и игровых упражнений; педагог показывает детям и выполняет вместе с 

ними: хлопки в ладоши под музыку, хлопки с одновременным притопыванием, приседание 

«пружинка», приставные шаги вперед-назад, кружение на носочках, имитационные упражнения. 

Педагог предлагает образец для подражания и выполняет вместе с детьми упражнения с 

предметами: погремушками, платочками, малыми обручами, кубиками, флажками и другое, в том 

числе, сидя на стуле или на скамейке. 

2) Подвижные игры: педагог развивает и поддерживает у детей желание играть в подвижные 

игры с простым содержанием, с текстом, с включением музыкально-ритмических упражнений. 

Создает условия для развития выразительности движений в имитационных упражнениях и сюжетных 

играх, помогает самостоятельно передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики, помахать крылышками, как птичка, походить как лошадка, поклевать зернышки, как 

цыплята, и тому подобное). 

3) Формирование основ здорового образа жизни: педагог формирует у детей полезные 

привычки и элементарные культурно-гигиенические навыки при приеме пищи, уходе за собой 

(самостоятельно и правильно мыть руки перед едой, после прогулки и посещения туалета, чистить 

зубы, пользоваться предметами личной гигиены); поощряет умения замечать нарушения правил 

гигиены, оценивать свой внешний вид, приводить в порядок одежду; способствует формированию 

положительного отношения к закаливающим и гигиеническим процедурам, выполнению физических 
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упражнений. 

 

 
1.1.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы образования 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы образования определены в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Программа построена на реализации технологии деятельностного метода «Ситуация». Суть 

данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с 

затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят 

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

«открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечеловеческую культуру. При 

этом педагог становится организатором, помощником, консультантом детей и выполняет свою 

профессиональную миссию — быть проводником в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации 

могут отличаться по форме организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические 

игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на 

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

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

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою «детскую» 

цель. 

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

деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и способности детей, 

необходимые им для нового «открытия». 

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

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. Воспитатель 

помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины с помощью системы 

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

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

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и способа 

действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

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

и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды деятельности, в которых новое 

знание или способ действий используется в новых условиях. 

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как фиксирование 

достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

Формы реализации Программы образования в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

– непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

– двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, ползание, 

ходьба, тактильно-двигательные игры); 

– предметно - манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 
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– речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на основе 

подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) 

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

др.); 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.); 

-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, сюжетно-отобразительная, игры с дидактическими 

игрушками); 

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и др.); 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и др.); 

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

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

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

разных материалов по образцу, условию и замыслу ребенка; 

-двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и др.); 

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

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

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы образования педагог 

может использовать следующие методы: 

-организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

-осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, 

разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, 

обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

-мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы); 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 
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наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

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

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

-эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

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

условиях); 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 
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Образовательная область 

развития 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей в 

режимных моментах 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Образовательная область 
«Социально – 

коммуникативное развитие» 

– Наблюдение 
– Чтение 

– Игра 

– Игровое упражнение 

– Проблемная ситуация 

– Беседа 

– Совместная с воспитателем игра 

– Совместная со сверстниками 
игра 

– Индивидуальная игра 

– Праздник 

– Экскурсия 

– Ситуация морального выбора 

– Проектная деятельность 

– Интегративная деятельность 
– Коллективное занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Педагогическая ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Совместная со сверстниками 
игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 
деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра- экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности 



 

  Проектная1д61еятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Решение проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

Образовательная область 
«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 
танцев 

 Совместное пение 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 Музыкальная подвижная игра 

на 

прогулке  Интегративная 
деятельность 

– Концерт- импровизация на 
прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно - пространственной 
среды 



 

  Импровиза1ц62ия 

 Беседа интегративного 

характера 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

 Двигательный пластический 
танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец 

 Музыкальная сюжетная игра 

  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность 

взрослого 

и детей тематического характера 

 Игра 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги  Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Интегративная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и 

детей тематического характера 

 Игра 

 Контрольно - диагностическая 
деятельность 

 Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

 

Методы реализации Программы 

По источнику получения знаний 

(Перовский С.И., Голант Е.Я.) 

По дидактическим целям 

(Данилов М.А., 

По уровню включения в 

продуктивную 

На основе методологии 

целостного подхода к 



 

 16Е3 сипов Б.П.) деятельность 

(Скаткин М.Н., 
Лернер И.Я.) 

деятельности 

(Бабанский Ю.К.) 

Словесные 

 рассказ 

 объяснение 

 лекция 

 работа с книгой 

 беседа 

Наглядные 

 Организация наблюдения 

 Иллюстрация 

 Демонстрация 

Практические 

 Упражнения 

 Практические работы 

 Лабораторные работы 

 Методы приобретения 

новых знаний 

 Методы формирования 

умений и навыков, 

применения знаний 

 Методы проверки и 

оценки знаний, умений и 

навыков 

 Объяснительно- 

иллюстративные 

 Репродуктивные 

 Проблемное изложение 

изучаемого 

 Частично-поисковые 
(эвристические) 

 Исследовательские 

Методы организации и 

осуществления учебно 

познавательной деятельности 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 индуктивные и дедуктивные 

 репродуктивные и проблемно 

поисковые 

 методы самостоятельной работы 

Методы стимулирования 

учебно-познавательной 

деятельности 

 методы развития 

познавательного интереса 

 методы формирования чувства 
долга и ответственности 

Методы контроля и самоконтроля 
 

Методы обучения на основе системного подхода к деятельности 

Методы организации 

учебно-познавательной 

деятельности 

Методы 

стимулирования 

учебно-познавательной 

деятельности 

Методы организации 

взаимодействия 

учащихся и накопления 

социального опыта 

Методы развития 

психических функций, 

творческих 

способностей, 

личностных качеств 
детей 

Методы контроля и 

диагностики учебно 

познавательной 

деятельности 

Методы получения 

новых 

знаний 

 рассказ 

 объяснение 

 беседа 

 организация наблюдения 

Методы эмоционального 

стимулирования 

 создание ситуации 

успеха 

 поощрение и порицание 

 использование игр и 
игровых форм 

 Освоения элементарных 
норм ведения разговора 

 Метод взаимной 

проверки 

 Приём взаимных 

заданий 

 Временная работа в 

 Творческое задание 

 Постановка проблемы 
или создание проблемной 

ситуации 

 Создание креативного 

поля 

 Повседневные 
наблюдения 

 Анализ продуктов 

детской деятельности 

 Беседа 

 Анкетирование 



 

 иллюстрация 

 демонстрация 

Методы выработки 

учебных умений и 

накопления опыта 

 упражнения 

 лабораторные работы 

 практические работы 

Методы закрепления и 

повторения изученного 

материала 

 беседа 

 повторение 

организации164 

обучения 

 постановка системы 

перспектив 

Методы развития 

познавательного 

интереса 

 Формирование 

готовности к восприятию 

 Выстраивание игрового, 

приключенческого сюжета 

 Стимулирование 

занимательным 
содержание 

 Создание ситуации 
творческого поиска 

Методы формирования 

ответственности и 

обязательности 

 Формирование 

понимания личностной 

значимости 

 Предъявление 

педагогических 

требований 

 Оперативный контроль 

группах 

 Создание ситуаций 

совместных переживаний 
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При реализации Программы   образования   педагог использует различные средства, 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные. 

Для развития каждого вида деятельности детей применяются следующие средства: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и др.); 

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

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

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и др.); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 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 др.). 

Педагоги 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 образования. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы образования зависит не 

только от учета возрастных особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы образования педагог учитывает 

субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное 

отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и 

желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении 

деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов 

деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при 

решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 
1.1.5. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 
Образовательная деятельность в ДОУ включает: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (предметной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной); 
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-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность детей, педагога и 

детей, самостоятельная детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, 

их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

-совместная деятельность педагога с ребенком, где, взаимодействуя с ребенком, он 

выполняет функции педагога: обучает ребенка чему-то новому; 

-совместная деятельность ребенка с педагогом, при которой ребенок и педагог - 

равноправные партнеры. Основой такого взаимодействия должен стать принцип: «... помоги мне 

сделать это самому!»; 

-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; 

-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. 

-самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть самые разнообразные коллективные детские игры и различные 

варианты коммуникативных практик. 

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. 

В ДОО создана система форм организации разнообразной деятельности дошкольников. 

Среди них выделяются простые, составные и комплексные формы. 

Простые формы построены на минимальном количестве методов и средств и посвящены, как 

правило, одной теме. К простым формам относятся: 

• беседа, 

• рассказ, 

• эксперимент, 

• наблюдение, 

• дидактическая (или любая другая игра, возникающая по инициативе педагога) 

Составные форм в состоят из простых форм, представленных в разнообразных сочетаниях. К 
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составным формам относятся: 

• игровые ситуации, 

• игры-путешествия, 

• творческие мастерсткие, 

• детские лаборатории, 

• творческие гостиные, 

• творческие лаборатории, 

• целевые прогулки, 

• экскурсии, 

• образовательный челлендж, 

• интерактивные праздники. 

Комплексные формы создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм. К коплексным формам относятся: 

• детско-родительские и иные проекты, 

• тематические дни, 

• тематические недели, 

• тематические или образовательные циклы. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или 

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

развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, 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 др.); 

-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 др.); 

-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 др.); 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка 

и др.); 

-оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и др.). 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические 

нормативы) 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. В отечественной науке занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и 

др. Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, дидактических игр, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и др. В рамках отведенного 

времени педагог может организовывать 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 

непосредственной 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 возвращение к регламентированному процессу 

обучения, не побуждает педагогов отказаться от сложившихся в последние годы подходов к 

организации образовательной деятельности детей. Термин фиксирует форму организации 

образовательной деятельности. Содержание и форму проведения занятий педагог определяет 

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 детского сада; 

-свободное общение воспитателя 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; 
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-стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игрмалышей); 

-проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги, 

слушание аудиокассет и др.); 

-игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно- 

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и др.); 

-опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и др.; 

-чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и др.; 

-слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

-выставки детского творчества, изобразительного искусства, мастерские, просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и др.; 

-индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

-работу с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности. 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и игры с 

составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов формы, цвета, 

размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, совместных играх со 

сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла музыки, 

поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков продуктивной деятельности, 

освоения возможностей разнообразных изобразительных средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия смысла сказок, стихов, 

рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации экспериментальной деятельности с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), развития навыков самообслуживания и 

становления действий с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается следующий 

комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр средней и малой 

подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной подвижности в физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

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

• 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 
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развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов 

для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

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

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации поисково- 

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

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

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 

культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

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

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

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального напряжения воспитанников; 

• 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»
8
. 

Самостоятельная деятельность в центрах детской активности предполагает самостоятельный 

выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать 

свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и 

другое). 

А так же во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

 
8
 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно- 

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во 

исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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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 партнера по взаимодействию и собеседника 

(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 др. 

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. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Направления 

реализации 

образовательны 
х областей 

 
Игровая 

 
Продуктивная 

 

Познавательно 

исследовательская 

 

Коммуникативн 

ая 

«Социально 

коммуникативн 

ое 
развитие» 

 
Формы образовательной деятельности 

- Развитие • Режиссерские игры • • Проблемная • Чтение стихов, 

игровой • Сюжетно-ролевые Рассматривание ситуация сказок 

деятельности игры семейных • Целевые прогулки • Загадки 

детей с целью • Игровые ситуации фотографий • Наблюдение за • Описательные 

освоения • Хороводные • Рисование трудом рассказы 

различных народные социальные взрослых и • Беседа о семье 

социальных игры темы посильнее • Ознакомление с 

ролей. • Дидактические • Знакомство с участие правилами 

- Формирование игры народными • Создание культурного 

основ • Игры с бытовыми промыслами коллекций поведения 

безопасного предметами Урала • Знакомство с • Социальные 

поведения в • Театрализованные • Выставки элементами акции 

быту, социуме, игры рисунков национальной  

природе. • Игры- • Детские культуры  

- Трудовое фантазтрования мастерские Урала  

воспитание. • Игры-имитции • Совместное • Детско-взрослые  

- Патриотическое • Игры-путешествия создание проекты  
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воспитание детей 

дошкольного 

возраста. 

 макетов • Создание карт, 

маршрутов 

• Создание мини- 
музеев 

 

«Познавательно 

е 
развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

- Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

- Формирование 

начал 

экологической 

культуры 

- Развитие детей 

в 

конструктивной 

деятельности 

- Формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях, 

объектах 

окружающего 

мира, о свойствах 

и 

отношениях 

объектов 

окружающего 

мира. 

• Наблюдение 
• 

Экспериментирован 

ие 

• Работа с 

календарём 

природы 

• Экскурсии 

• Целевые прогулки 

• Игровое 

моделирование 

• Познавательные, 

практические 

ситуации 

• Подбор картинок с 

характерными 

видами 

ландшафта, лесов 

Урала 

• Путешествие по 

городам, рекам 

Урала, 

• Путешествие по 
реке 

времени 

• Поделки из 

природного 

материала 

• Исследования 

и 

рассматривание 

изделий 

из металла 

• Выставки 

«Камни 

самоцветы» 

• 

Рассматривание 

уральских 

камней 

• Изготовление 

экомакетов 

• Сбор и 

создание 

гербариев, 

коллекций 

• Сбор и 

создание 

гербариев, 

коллекций 

• Дидактическая 

игра - 
Образные игры 

имитации 

• Игровые ситуации 
• Игры 

экспериментировани 

я 

• Дидактическая 

игра 

• Детско-взрослые 
проекты 

• Чтение 

литературы 

природоведческог 

о 

содержания 

• Составление 

описательных 

рассказов 

• Отгадывание 
загадок 

• Праздники 

• Развлечения 

• Просмотр 
видеофрагментов 

• Чтение сказок 

уральских 

писателей 

• Чтение 

познавательно 

справочной 

литературы, 

энциклопедий 

• Придумывание 

сказочных 

историй 

Формы 

образовательной 
деятельност 

 

Формы образовательной деятельности 

- Музыкальное 

развитие 

- Развитие 

изобразительной 

деятельности 

- 
Художественный 

труд 

- 
Конструирование 

• Музыкально 

дидактические игры 

• Театрализованные 

игры 

• Образно-игровые 

этюды 

• Настольно- 

печатные 

игры 

• Игра на народных 

музыкальных 

инструментах 

• Игровые 

упражнение с 

использованием 

музыкальных 

инструментов 

• Рисование, 

лепка, 

аппликация 

• Составление 
коллажей 

• Декоративно- 

прикладное 

творчество 

• 

Рассматривание 

• Обсуждение 

эстетически 

привлекательны 

х 

предметов 

• 

Иллюстрирован 

• Моделирование 
• 

Экспериментирован 

ие с 

изобразительными 

материалами 

• Проектирование 

фрагментов среды 

• Мини-музеи 
• Праздники и 

досуги 

• Народно- 

обрядовые 

праздники 

• Пение, 

слушание 

• Чтение 

произведений 

народного 

фольклора 

подбор 

музыкального 

сопровождения, 

звуков к 

образу 

• Семейные 
вечера. 

• 

Театрализованные 

развлечения 
• Чтение сказок с 
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 • Музыкально- 

творческие 

игры – импровизаци 
• Танцевалные 

импровизации 

• Хороводы, 

народные 

танцы 

ие 

книг 

• 

Сравнительный 

анализ 

народных 

игр, 

произведений 

народного 

искусства 

 выполнением 

музыкально 

развивающих 

заданий 

• Чтение сказок 

народов 

Урала 
• Разучивание 

малых 

фольклорных 
форм 

«Физическое 

развитие» 
Формы образовательной деятельности 

- Формирование 

ценностей 

здорового образа 

жизни 

• Игры с правилами 
• Спортивные 

упражнения 

с предметами, без 

них 

• Игра-история 

• Игра-путешествие 
• Дидактическая 

игра 

• Проблемные 

игровые 

ситуации 

• Сюжетно-ролевая 

игра 
• Образная игра 

импровизация. 

• Народные 

подвижные 

игры 

• Подвижные игры 

народов Урала 

• Оформление 

рисунков, 

изготовление 

поделок 

• Тематические 

выставки 

детских 

рисунков. 

• Создание 

наглядных 

пособий 

(моделей, 

плакатов, 

пособий) 

• 

Рассматривание 

картин, 

фотографий, 

просмотр 

видеофильмов о 

различных 

видах спорта, 

знаменитых 

спортсменах 

России и 

города. 

• Игровые 

познавательные 

ситуации 

• Экскурсия 
• Проектная 
деятельность 

• 

Коллекционировани 

е 

• Создание книги 

здоровья, книги 

витаминов 

• Познавательные 

минутки 

• Ходьба на лыжах 

• Катание на санках 

• Скольжение 
• Элементы 

спортивных 

игр 

• Соревнования с 
участием 

детей и родителей 

• Беседа 

• Ситуационная 
задач 

• Обсуждение 

опасных для 

здоровья и жизни 

ситуаций 

• Совместная 

выработка 

правил поведения 

• Обсуждение с 

ребёнком 

особенностей 

поведения в 

быту, в детском 

саду, на 

улице, на дороге, 

в 

транспорте. 

• Разучивание 

стихов, 

пословиц, 

поговорок 

о здоровье, 

закаливании. 
 

Виды и формы культурных практик, реализуемых в Детском саде № 93 

 

Формы 

Интегрированные 

виды 

деятельности 

 

Содержание 

«Детский совет» 

(утренний круг, 

вечерний 

круг) 

-Игровая 
- Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 
-Познавательно 

Практикование детей в участии (соучастии) - открытый 

диалог с детьми. «Детский совет» (утренний круг) 

предполагает общее обсуждение событий (групповых, 

личных), описание переживаний, возможность 

поделиться желаниями, ожиданиями, новостями, 

получить новую информацию от других, спланировать 
свой день. Основные задачи группового круга: 
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 исследовательская эмоциональный настрой на весь день, обеспечение 

межличностного и познавательного, делового 

культурного общения, развитие навыка ведения 

коммуникации, планирования групповой и собственной 

деятельности, согласования деятельности с другими, 

обеспечить каждому ребенку выбор наиболее значимых 

для него дел. В ходе группового совета каждый 

получает возможность рассказать о событиях, описать 

свои переживания, поделиться своими новостями, 

желаниями, получить новую информацию от других 

(детей, взрослых). Культура участия предполагает, что у 

ребенка имеется опыт принятия на себя ответственности 

– внимание не только к своим собственным нуждам, но 

и к другим, к пониманию потребностей других, 

совместному поиску решений, ответственность за 

сделанный выбор. Педагог должен предоставить детям 

право принимать ответственные решения, создать для 

этого надлежащие условия. Вечерний круг (итоговый 

сбор) предполагает ежедневное подведение итогов дня, 

итогов реализации проекта, темы, результатов 
конкретных действий, их рефлексию. 

Социальные акции - Коммуникативная 
- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно 

исследовательская 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Двигательная 
- Конструирование 

Социальные акции как социально значимое и личностно 

значимо комплексное, событийное мероприятие, 

действие, могут проводиться в соответствии с 

тематическим планом, событием текущего месяца, для 

привлечения внимания всех участников 

образовательных отношений к проблеме, консолидации 

усилий и формирование положительных 

взаимоотношений между коллективом, воспитанниками 

и социальными институтами. 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей 

– 
сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра 

драматизация, 

строительно- 

конструктивная) 

- Игровая 

- Коммуникативная 
- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Познавательно 

исследовательская 

Направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно 

музыкальная) 

- Коммуникативная 
- Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 
- Игровая 

Форма организации художественно-творческой 
деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Детский досуг - Игровая 

- Коммуникативная 

- Музыкальная 

- Восприятие 

художественной 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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 литературы и 

фольклора 
- Двигательная 

 

Соревнование - Двигательная 
- Игровая 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для спортивных и подвижных игр, 

развлечений, двигательной активности, спортивных 
состязаний и соревнований 

Викторина - Коммуникативная 
- Познавательно 

исследовательская 

- Игровая 

-Музыкальная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 

Форма организации работы с детьми, заключающаяся в 

процессе угадывания правильных ответов на устные или 

письменные вопросы из разных областей знания. 

Творческая 
мастерская 

- Изобразительная; 
- Коммуникативная; 
- Игровая 

Форма организации детей в процессе которой 
повышается творческая активность, способствующая 
развитию практических навыков. 

Коллекционирование - Коммуникативная 
- Познавательно 

исследовательская 

- Игровая 
- Восприятие 

художественной 

литературы 

- Изобразительная 
- Музыкальная 

Форма организации работы с детьми, в процессе 

которого происходит целенаправленное собирательство, 

систематизированный подбор и классификация 

каких-либо однородных предметов, объединённых по 

определённым признакам и имеющих научную, 

историческую или художественную ценность. 

Проект - Коммуникативная 
- Познавательно – 

исследовательская 

- Игровая 

- Музыкальная 

- Изобразительная 

- Восприятие 

художественной 

литературы 
- Трудовая 

Форма организации работы с детьми, в процессе 

которой предполагается решение какой - то проблемы, 

предусматривающей использование разнообразных 

методов, средств в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей 

Выставка - Изобразительная; 
- Коммуникативная; 

- Игровая 

Форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит подготовка и публичная 

демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по 
определенной теме (рисунки, поделки) 

Путешествие - Познавательно - 

исследовательская 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Двигательная 

Форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит передвижение пешком или на 

транспорте по какой-либо территории с целью 

получения информации познавательного характера, 

либо закрепления ранее изученного материала в ходе 

реализации видов детской деятельности и решения 

интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей 

Квест-игра - Коммуникативная 

- Восприятие 

художественной 

Форма взаимодействия педагога и детей, которая 
способствует формированию умений решать 
определенные задачи на основе выбора вариантов через 
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 литературы и 

фольклора 

- Музыкальная 
-Игровая 

-Коммуникативная 
- Познавательно 
исследовательская 

- Музыкальная 

-Изобразительная 
-Конструирование 

реализацию определенного сюжета, предполагает 

самостоятельный поиск участниками решения 

возникающих проблем, нацеливает их на поиск новых, 

творческих решений. Выполнение интеллектуальных 

заданий в рамках определенной темы требует от них 

четкого и быстрого принятия решений, достаточно 

высокого уровня стрессоустойчивости. Важно также 

обладать умением работать в коллективе, 

команде, видеть конечный результат работы команды 

 

В детском саде № 93 разработана циклограмма видов деятельности педагога с детьми 

(Приложение). 

 
1.1.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

ИНТЕРЕСЫ И ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ  

 

Направленность 

активности 

Потребности детей Количество 

человек  

% 

Творческая 

активность 

Испытывают потребность в творческой 

деятельности 

58 50% 

Включенность в 

продуктивную 

деятельность 

Испытывают потребность в продуктивной 

деятельности 

91 90% 

Коммуникативная 

активность 

Испытывают потребность во включенность во 

взаимодействие со сверстниками 

83 71% 

Познавательная 

инициатива 

Испытывают потребность в познавательной-

исследовательской деятельности 

91 90% 

Физическая 

активность 

Испытывают потребность в физической 

активности 

90 100% 

                *более подробно смотреть в рабочих образовательных программах возрастных групп педагогов. 

В течении года могут быть введены дополнительные краткосрочные проекты исходя из интересов детей 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной 

деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в ДОО, и вторая половина дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОО осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-музыкальные игры и импровизации; 

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

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

-самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд общих 
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требований: 

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатоедело до конца; 

-ориентировать детей на получение хорошего результата, своевременно обращать особое 

внимание на детей, проявляющих небрежность, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
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-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

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

со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Педагог 

поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам 

детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного 

поиска решения возникающих проблем. Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокой активностью. Данная потребность ребёнка 

является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и 

деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

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

поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и 

заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в 

обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение 

проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать 

возникающие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. 

Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

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

бережного отношения к вещам и игрушкам. 

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

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и 

постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны 

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

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

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

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

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

умения и волю, постоянно поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за 

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

затруднений. 

Педагог ориентируется в своей деятельности по поддержке детской инициативы на 
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следующие правила: 

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

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

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

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

прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. 

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

активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, 

поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на 

качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости 

и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

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

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

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

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений 

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

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

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных 

видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

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

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

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

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

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

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

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

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 
Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в 

сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где 
развиваются воображение, образное мышление) 

- поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- поддержка самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 
конструирование, требующие усилий по 

- недирективная помощь детям, поддержка 

детской самостоятельности в разных видах 

изобразительной, проектной, 
конструктивной деятельности; 
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преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая 

функция речи) 

- создание условий для свободного выбора 

детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

 

Коммуникативная инициатива (включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи) 

- поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

- установление правил поведения и 

взаимодействия в разных ситуациях 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Социально-коммуникативное развитие 

1,2-3 года Поддержка игровой инициативы ребенка. 

Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с момента зарождения игры. 
- воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное действие малыша, а 

после окончания совместной игры дает ему возможность поиграть самому; 

-помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным 

методам руководства; косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее 

самостоятельное разворачивание игры; 

- увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними; 

Часто, усвоив первые игровые действия, маленькие дети выполняют их только с теми 

игрушками, с которыми играл взрослый, например, кормят только одну куклу. 

Поэтому нужно стимулировать игру ребенка с разными персонажами: большими и 

маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это будет 

способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию; 

- речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет 

перевести предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с 

персонажами игры, открывает возможность построения диалогов между партнерами, 

планирования игры. 

Речь позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение 

предмета. Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, 

подключаясь к его действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями 

стимулирует малыша на использование или на поиск необходимых игрушек. Тем 

самым обогащается состав игровых действий.- разнообразие сюжетных игрушек. С 

помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои 

представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра ребенка 

становится более содержательной и интересной; 

- обогащение игровых сюжетов 

- выстраивание последовательности игровых действий; 

- введение в игру предметов-заместителей; 
- подготовка к принятию роли. 
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Познавательное развитие 

1,5-3 года Воспитатель обращается к каждому ребенку по имени, вежливо и доброжелательно 

отвечает на вопросы и просьбы детей. 

Он проявляет внимание к успехам и неудачам малыша; 

- признание за ребенком права на собственные желания, предоставление права выбора 

игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре без принуждения; 

- стремление к установлению доверительных отношений с детьми (способствуют 

ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. 

Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и откликается 

на проявления такой инициативы со стороны ребенка; 

- принятие участия воспитателя в играх и занятиях детей как равноправного партнера; 
- поощрение стремления ребенка следовать образцам действий, без ограничения при 

этом собственной инициативы, изобретательности и фантазии ребенка; 

- уместная похвала; 

- создание таких ситуаций, где центром внимания является каждый ребенок; 

- поддержка инициативы ребенка, если он сам пытается затеять игру со сверстниками, 

предоставление детям больше свободы в организуемых играх; 

1,5-3 года Речевое развитие. Пробуждение и поддержка у детей интереса к слышимой речи, 

развитие умения слушать речь взрослого; установление адекватной связи слова с 

предметом и действием для развития понимания речи; 

- побуждение детей к подражанию речи взрослого, стимулирование и поддержка 

инициативных обращений детей к педагогам и сверстникам; 

-пробуждение и поддержка внимания и интереса детей к слышимой речи, побуждение 

к повторению речевых образцов, предлагаемых взрослым; 

побуждение детей к выполнению речевых инструкций взрослого разной 

сложности. 

1,5-3 года Художественно- эстетическое развитие. Поддержка инициативы каждого 

ребенка, его стремления что-либо изобразить, предоставление права выбора 

материала, средств, замысла. 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей 

группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

- учет желания и интереса детей к занятиям изобразительной деятельностью; 
- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских 

музыкальных инструментах в ходе организации соответствующих игр; 

учет желания и интереса детей к музыкальным занятиям и театрализации; 
- поддержка инициативы каждого ребенка, его стремления музицировать, танцевать, 

предоставление права выбора музыкальных инструментов, музыки, замысла; 

- предоставление возможности детям действовать самостоятельно не навязывая всей 

группе и каждому ребенку одно и то же занятие или игру; 

- поддержка интереса и побуждения детей к пению, танцам, игре на детских 

музыкальных инструментах в ходе организации соответствующих игр; 

1,5-3 года Физическое развитие. Поощрение и поддержка естественной потребности 

малышей в двигательной активности; 

- отказ от ограничения стремления детей к творческому самовыражению в 

двигательной активности- стимулирование и 

поощрение малышей в придумывании двигательных элементов; 
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1.1.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями обучающихся 

дошкольного возраста являются: 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

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

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Эта деятельность должна дополнять, поддерживать и тактично направлять воспитательные 

действия родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, 

реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого- 

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и дошкольного возраста 

для решения образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

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

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться 

этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 
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интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 

представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым 

мероприятиям; возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), 

прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), 

обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и 

воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с 

детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной 

программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной 

работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах 

организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. Особое внимание в 

просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению уровня компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в 

семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 
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2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в 

решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения 

и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов (медиков, 

нейропсихологов, физиологов, IT-специалистов и других). 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными 

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

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары- практикумы, тренинги и ролевые 

игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные 

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

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагогические библиотеки для 

родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети Интернет; 

медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с 

семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для 

организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных 

условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти материалы должны 

сопровождаться подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

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

использовать воспитательный потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая 

родителей (законных представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на 

решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

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

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного 
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маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в 

освоении образовательной программы. 

Основные формы взаимодействия Детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ 

Знакомство с семьей: посещение, анкетирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники. 

Образование родителей: проведение семинаров-практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки и др. 

Организация совместной деятельности: организации тематических праздников, конкурсов, 

посещение культурных мероприятий, театров, 

музеев. 

Привлечение родителей к закреплению образовательного и коррекционно-развивающего 

материала в домашних условиях. 

Формы взаимодействия родителей и детей в домашних условиях: 

- организовать в семье регулярную практику совместных с ребёнком игр (в том числе и 

подвижных), труда, чтения художественной литературы и др.; 

- создавать ситуации, способствующие возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда, дела; 

- полноценно общаться с ребёнком; 

- обеспечить разнообразие социальных впечатлений и эмоций ребёнка; 

- насыщать жизнь ребёнка достаточным количеством положительных, с точки зрения морали, образцов 

родительского поведения; 

- не допускать проявлений двойной морали, рассогласования требований со стороны разных 

членов семьи, родителей и педагогов; 

- формировать у ребёнка толерантное отношение к небольшим нарушениям людьми правил 

поведения, к незначительным отступлениям от норм морали, терпимость и уважение к людям; 

- поощрять самостоятельность ребёнка и целенаправленность его действий и поступков; 

- личным примером прививать ребёнку позитивное отношение к здоровому образу жизни — 

всей семьёй вести здоровый образ жизни; 

- участвовать вместе с ребёнком в создании, поддержании и укреплении семейных традиций, а 

также в укреплении и обогащении традиций ДОО; 

- бережно относиться ко всем детским «почему» и «зачем» (если ответа нет — сказать об этом 

честно, но обязательно узнать ответ и вернуться к вопросу ребёнка); 

- учиться вместе с детьми наблюдать и рассказывать им о различных представителях живой (растения 

и животные) и неживой (камни, глина, дождь, снег, ветер) природы, о своей семье (рассматривать 

семейные фото), городе (селе), Родине, мире и т. п., связывая наблюдения с реальной жизнью 

ребёнка; 

- не лениться посещать всей семьёй исторические места города (села), музеи, знакомиться с 

достопримечательностями; 

- вместе с детьми создавать коллекции, экспериментировать с окружающими предметами и 

материалами (поверьте, вам понравится!); 

- и наконец, ходить на родительские собрания, консультации, практикумы и т. п. в детском саде 

и задавать как можно больше вопросов! 

Принципы взаимодействия педагогов Детского сада и семьи в ходе реализации основной 
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образовательной программы дошкольного образования 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором 

строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон. Любая прекрасно выстроенная администрацией 

ДОО модель взаимодействия с семьёй останется моделью на бумаге, если воспитатель не 

выработает для себя конкретных форм корректного общения с родителями. Педагог общается с 

родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение семьи к детскому саду 

в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с родителями — значит 

гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

3) Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. 

Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку 

в той или иной ситуации. 

4) Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные мамы и папы в большинстве своём люди грамотные, осведомлённые и, 

конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция 

наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня вряд ли принесёт положительный 

результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада 

разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь. 

5) Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников 

необходимо тщательно и серьёзно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество 

отдельно взятых, не связанных между собой мероприятий. Слабое, плохо подготовленное 

родительское собрание или семинар могут негативно повлиять на положительный имидж 

организации в целом. 

6) Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находиться в режиме развития и представлять собой 

открытую и мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого 

должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом Детского сада и родителями. 



188 
 

Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.  

3. Рекомендации по созданию условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в Детском саду и семье:            

-зоны активности;           

 -закаливающие процедуры;       

-оздоровительные мероприятия;  

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в Детском саду.  

6. Практические занятия для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.  

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений  

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга  

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи Детского сада с медицинскими учреждениями.  

11. Совместная с родителями двигательно-игровая деятельность. 

12. Детско-родительские проекты физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

13.  Знакомство родителей (законных представителей) с комплексом 

упражнений для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения с целью регулярного выполнения дома. 

 14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников.  

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей (законных 

представителей) с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

Детском саду.  

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей 

с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  

17. Взаимодействие с Средней школой № 16, Средней школой № 17   по 

вопросам физического развития детей.  

18. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.  

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и Детского сада, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа Детского сада и 

уважению педагогов 

Социально — 

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 

подготовка       атрибутов, тематических презентаций, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с      целью обеспечения обратной связи с семьёй.  
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3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью     повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

различные формы взаимодействия.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству 

и созданию      условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, создание 

тематических альбомов.  

7. Детско-родительские проекты социальной направленности. 8. Разработка 

индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию      

предметной среды для развития ребёнка.  

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят 

и о них заботятся в      семье.  

10. Выработка единой системы требований в Детском саду и семье  

11. Повышение правовой культуры родителей.  

12. Консультации, круглые столы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Мои увлечения», «Мамочка, любимая моя», «Папа и я – 

большие друзья» и др.  

14. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим      прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями 

(За что любишь свой дом? Как ты помогаешь маме?  Кто самый добрый? За 

что ты себя любишь? и др.). 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в 

Детском саду, их достижениях и интересах:  

- Чему мы научимся (Чему научились)  

- Наши достижения, 

 - Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях Детского сада,  

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. «Школа заботливых родителей».  

Цель: -Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,  

- Преодоление сложившихся стереотипов,  

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.  

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.  

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись, Дни 

открытых дверей). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособность, развитие 

речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

 6. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал, геологический музей и др.) с целью 
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расширения представлений об окружающем мире, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств.  

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей.  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов.  

10. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).  

11. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников.  

12. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семейные традиции», «Как 

мы отдыхаем», «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и др. 

 13. Проведение встреч с родителями (интересными людьми) с целью 

знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда.  

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

15. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.   

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.  

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи.  

18. Совместные выставки детско-родительского творчества. 

 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности по развитию 

речи, их достижениях и интересах:  

-Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения,  

-Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

Детского сада,  

-Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

2. Мастер –классы для родителей с целью повышение уровня компетенции 

и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития  

 3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 

определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 
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мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

 8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «Сказки 

А.С. Пушкина» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

 10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Мой родной город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт», «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

11. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

12. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

13. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических 

представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.).  

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного 

опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

альбомы семейного воспитания и др.). 

 6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности (совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и 

костюмов.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.    

  8. Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

 9. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  

10. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.  12. Совместное издание литературно-

художественного журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми 

и их родителями).  

12. «Литературный вечер». Чтение стихов детьми и родителями. 
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Вариативная часть ОП взаимодействия с родителями (законными представителями) может 

содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, друзей 

ребенка), о семейных прогулках, поездках; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка и т.д. в том числе и парциальных программ: 

Взаимодействие с родителями по знакомству с Уралом 

Для организации сотрудничества с родителями (законными представителями) по знакомству Уралом 

используются разнообразные формы работы: коллективные, индивидуальные, наглядно-

информационные. 

Используются традиционные и нетрадиционные формы работы с родителями:  

 Анкетирование «Семейные традиции»  

 Консультации в родительских уголках  

 Родительские собрания  

 Совместная деятельность детей и родителей:    

-оформление рисунков «Мой любимый город»; 

-изготовление макетов с родителями;  

-составление кроссвордов.   

 Поисковая деятельность:  

-подбор познавательных статей из истории города;  

-экскурсии с фотокамерой, видеосъемкой (практическая помощь родителей). 

 Беседы 

 Гостиные 

 Круглый стол 

 Совместные занятия родителей и детей 

 Практикумы, мастер-класс «Изготовление народных, обрядовых кукол» 

 Обсуждение и распространение семейного опыта 

 Музыкальная гостиная «О русских традициях и обычаях» 

 Совместные детско-родительские встречи в различных формах:  

-конкурсы, спортивные мероприятия: «Мы – читающая семья!», «Мама, папа, я – спортивная 

семья»  

-вечера народных игр и забав «Как играли наши бабушки и дедушки»  

-посиделки, досуги (фольклорный досуг) «Устное народное творчество – кладезь народной 

мудрости», «Чаепитие в русских традициях»  

 «Родительская почта» - выявление запросов родителей по проблемам семейного воспитания.  

 Метод «Семейных проектов». Например, такие проекты: «Дружат дети всей Земли», «Мои 

друзья».   

 Наглядные формы:  

-родительские уголки; 

папки-передвижки «Моя семья», фотомонтажи: «Из жизни группы», «Наша жизнь день за 

днем», семейный вернисаж «Семья — здоровый образ жизни», «Семейный поход по памятным 

местам родного города», «Исторические достопримечательности города», «Любимый уголок», 

«Гордись своим именем улица», «Улицы города». 

Взаимодействие с родителями по вопросам экономического воспитания дошкольников 

 Изучение основ финансовой грамотности в Детском саду должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) дошкольников. Семья и Детский сад 

передают ребенку первый социальный опыт.    В процессе организации образовательной деятельности 

необходимо обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах формирования финансовой грамотности ребенка.  Перед родителями стоит 
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задача помогать ребенку разбираться в наиболее сложных и важных вопросах, создать условия для 

совместного творческого освоения учебного материала и личностного развития.  На родителях лежит 

ответственность первоначально познакомить ребенка с финансовой стороной жизни семьи:  

-кто и как зарабатывает деньги в семье;   

-как формируется семейный бюджет; 

-как распределить заработанные деньги, чтобы хватило на все необходимое.  

-как принять решение – потратить деньги сейчас или сохранить их для последующих покупок; 

 -как научиться экономить деньги.   

Перед воспитателем стоит задача привлечь родителей (законных представителей) к плодотворному 

взаимодействию в качестве помощников в процессе изучения ребенком основ финансовой 

грамотности.  С этой целью Детский сад должен: быть максимально «открыт» для родителей 

(законных представителей) ребенка; разъяснять специфику образовательной деятельности и регулярно 

информировать о ходе реализации образовательной программе; предоставить возможность открытого 

обсуждения вопросов, связанных с реализацией программы в разделе финансовой грамотности; по 

возможности привлекать родителей к проведению занятий с дошкольниками. Воспитателю следует 

разъяснять родителям необходимость регулярно беседовать с детьми на финансово-экономические 

темы, прививать бережное отношение к продуктам питания, вещам, игрушкам, ко всему, что создано 

человеком. Нельзя допускать, чтобы у детей стихийно складывались представления о том, что 

родители обязаны удовлетворять все их капризы и желания. Это приводит к потребительскому 

отношению к родителям, появляются желания, которые родители не в состоянии удовлетворять. 

Дошкольник должен чувствовать себя полноценным членом семейного «хозяйственного коллектива», 

знать, откуда в семье денежные средства, что покупается, почему это можно купить, а это нельзя, 

почему необходимо иметь запас (денег, продуктов и пр.), как копить и экономить.  Наибольший 

эффект дает обучение ребенка рациональному отношению к финансам именно в семье. Чтобы 

получить необходимые результаты, в семье необходимо воспитывать уважение к труду, труду людей, 

честно заработанным деньгам.  

Направления и формы взаимодействия с родителями 

Направления Формы работы 

Информационное Тематические стенды, консультации, создание библиотеки  

Познавательное Создание развивающей предметно-пространственной среды, семейные 

проекты, конкурсы, папки-передвижки, театрализованные постановки. 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, родительский клуб. 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, родительская почта, анализ 

мнений и запросов родителей. 

 

 

Взаимодействие родителей по вопросу безопасного поведения детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

·       С помощью разнообразных методов и приемов повысить родительскую компетентность в 

вопросах формирования основ безопасного поведения у детей дошкольного возраста; 

·       Создать условия для обогащения детско-родительских взаимоотношений и формирования 

социальных навыков и норм поведения на основе совместной деятельности с родителями и взаимной 

помощи; 

·       Активизация пропагандистской деятельности среди родителей Детского сада по формированию 

основ правил пожарной безопасности, правил дорожного движения и безопасной жизнедеятельности. 

·       Выработать систему воспитательно -образовательной работы по формированию навыков 

безопасного поведения. 

Этапы работы с родителями: 

1.    Подготовительный (ознакомительный). 

Определение содержания, форм и методов процесса взаимодействия семьи и детского сада. 
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2.    Просветительский. Планирование работы Детского сада по взаимодействию с родителями. 

3.    Совместной деятельности с родителями, социальными партнерами 

Формы и виды работы с родителями: 

1.    Традиционная 

·       Анкетирование, тестирование, опрос. 

·       Родительские собрания, беседы; 

·       Игры-тренинги; 

·       Совместные экскурсии в пожарную часть. 

Традиционная форма работы с родителями это: 

- родительские собрания с включением  игр-тренингов, в процессе которых родители включаются в 

обсуждения, предлагаются различные ситуации, в которых они пытаются проанализировать и найти 

приемлемое решение. Примерные темы: «Спички не тронь, в спичках огонь», «Волшебные знаки», 

«Один дома», «Огонь- друг, огонь- враг» и т.д. 

- родительские собрания, беседы с решением проблемных обучающих ситуаций; 

-экскурсии в пожарную часть. 

2.    Просветительская форма работы: 

·       папки–передвижки; 

·       консультации; 

·       выпуск буклетов; 

·       выставки рисунков; 

·       мероприятия с привлечением сотрудников Пожарной части и ГиБДД; 

·       показ открытых мероприятий; 

·       памятки для родителей; 

·       видеофильмы. 

  

3.    Нетрадиционные формы работы. 

·       электронный диск; 

·       мини-собрания (по интересам); 

·       индивидуальный безопасный маршрут; 

·       мастер-класс; 

·       ролевые, имитационные и деловые игры; 

·       круглый стол; 

выполнение совместного домашнего задания родителей с детьми по разработке безопасного маршрута, 

в котором указан правильный безопасный путь от дошкольного образовательного учреждения к дому.  

1.1.8. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа (далее - КРР) и\или инклюзивное образование в 

Детском саде № 93 направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у различных 

категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, социальной 

адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 
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обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики 

их развития. КРР в Организации осуществляют педагоги, педагоги-психологи, логопеды и другие 

квалифицированные специалисты. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня интеллектуального развития детей 

дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, соответствующих психофизическим и 

интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-методической помощи 

воспитателям по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация консультативно – просветительской работы 

по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 
родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 
развитии принадлежит воспитателю подгруппы; координирует профессиональную деятельность 

педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 
детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В Детском саду разработана программа коррекционно- развивающей работы (далее – 

Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

-план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

-рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные 

ООП и стартовые условия освоения Программы. 

-методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач Программы КРР. 

Цели коррекционной работы: 
• Раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• Коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

• Социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду 
нормативно развивающихся сверстников. 

Задачи КРР на уровне дошкольного образования: 

-определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в 

том числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО; 

-своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК); 

-оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной 

психолого-педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; 

-содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; 

-выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; 

-реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению 
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или устранению отклонений в развитии и проблем поведения. 

Коррекционно-развивающая работа организуется: 

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

-на основании результатов психологической диагностики; 

-на основании рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в детском саду реализуется в форме групповых и/или 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно-развивающих мероприятий, их количестве, форме организации, методов и 

технологий реализации определяется педагогами самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК детского сада и/или Центра психолого-медико- 

педагогического сопровождения. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 

«Система функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях 

(Методические рекомендации)» определяются нижеследующие категории целевых групп, 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1. Нормо-типичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке; 

-обучающиеся по индивидуальному учебному плану/учебному расписанию на основании 

медицинского заключения (ЧБД); 

-обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии, социальной адаптации; 

-одаренные обучающиеся. 

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в Учреждении осуществляется в ходе всего 

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

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

групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся 

дисфункций и особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах) и должна предусматривать индивидуализацию 

психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне дошкольного образования 

включает следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении; 
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-раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

-комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с ОВЗ; 

с трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

-изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных

 особенностей, обучающихся; 

-изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

-изучение направленности детской одаренности; 

-изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и склонностей, одаренности; - 

мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических 

проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы 

имеющихся трудностей; 

-всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка; 

-выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих 

программ/методик психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми 

(индивидуальными) образовательными потребностями; 

-организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и 

развития, трудностей в освоении образовательной программы и социализации; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую 

коррекцию его поведения; 

-развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта 

обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

-коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

-создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной 

направленностью одаренности; 

-создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных 

видов деятельности; 

-формирование инклюзивной   образовательной   среды, в   том   числе обеспечивающей 
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включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода\происхождения; 

-оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур 

социальной защиты; 

-преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

-помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка. 

3) Консультативная работа включает: 

-разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

трудностями в обучении и социализации, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

4) Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения 

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

-проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

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

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами согласно нозологических 

групп осуществляется в соответствии с Федеральной адаптированной образовательной 

программой ДО (далее ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, специальной 

психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации дефицитарных 

функций, не поддающихся коррекции, в том числе с использования ассистивных технологий. 

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

болеющими детьми (далее - ЧБД) имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются 

повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными 

инфекциями, которые не связаны с врожденными, наследственными или приобретенными 

патологическими состояниями, приводящие к большому количеству пропусков ребенком. ЧБД 

свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в себе, быстрая 

утомляемость. Специфические особенности межличностного взаимодействия идеятельности ЧБД: 

ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей, педагогов), стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего 

дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности 

– сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его личности и 
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эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне 

образования: 

-коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, 

познавательных процессов; 

-снижение тревожности; 

-помощь в разрешении поведенческих проблем; 

-создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с одаренными обучающимися на 

дошкольном уровне образования: 

-определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

-вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений 

сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка как в 

Организации, так и в условиях семенного воспитания; 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, 

обстановки, формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление 

его индивидуальности; 

-сохранение и поддержка индивидуальности ребѐнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

-формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; - 

организация предметно-развивающей, обогащѐнной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка РФ на дошкольном уровне 

образования: 

-развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 

-формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

-коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания 

в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

-создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, 

обучающихся в организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать 

с учетом особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осуществляться в 

контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в 
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программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

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

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, 

агрессия, обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

-коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

-помощь в решении поведенческих проблем; 

-формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

-развитие рефлексивных способностей; 

-совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППК 

по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей 

(законных представителей). 

 
1.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 
1.2.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 93» (далее - Рабочая программа воспитания, Программа воспитания, 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, разработанной сотрудниками Института стратегии развития 

образования РАО в рамках государственного задания и одобрена решением Федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

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

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
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окружающей среде
9
. 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные 

ценности российского общества. Традиционные ценности – это нравственные ориентиры, 

формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в 

основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, 

укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, 

историческом и культурном развитии многонационального народа России
10

. 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России
11

. 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной 

работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

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

воспитания 

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

воспитания. 

Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 

Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики 

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

традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с другими 

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

дополнительного образования детей. 

 
1.2.2. Целевой раздел программы воспитания 

1.2.2.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 

Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных 

ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 
 

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

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063) 
10 Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, 

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

Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
11 Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовнонравственных ценностей, 

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

Федерации, 2022, № 46, ст. 7977). 
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народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

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

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

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

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

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

готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 
1.2.2.2. Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

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 ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа 

жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

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 социо-культурного опыта в его культурно-историческом и личностном 
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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 ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

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

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

смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско- 

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

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

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 

4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

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 ребёнка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 
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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 ребёнка 

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 ребёнка. 

Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует воспитанию 

воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

 
1.2.2.3. Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития 

ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

«портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценки 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. 

 

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, 
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Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  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, словесноречевой, театрализованной 
и другое). 

 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину и имеющий 

представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 
дому, семье, близким людям. 

Духовно 

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому 

горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и 

положительные человеческие качества, иногда 

прибегая к помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и 

поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, 



206 
 

 

Направление 
воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

  испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. 

Имеющий представление о некоторых видах 

спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при выполнении 
поручений и в самостоятельной деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

1.2.3. Содержательный раздел Программы воспитания 

1.2.3.1. Уклад образовательной организации. 

 
Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно- пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметнопространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей 

(законных представителей) по вопросам воспитания; 

 создание уклада Детского сада, отражающего сформированность в ней готовности всех 

участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с 

уровня ДО на уровень НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению 
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целевых ориентиров Программы воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 

национальных и пр.). 

Программа воспитания Детского сада включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города и района, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников. Дети 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. На этапе дошкольного 

детства очень важно, чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная среда – то пространство, в 

котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

личностный потенциал. 

Климатические условия Среднего Урала имеют свои особенности: теплые и холодные потоки 

воздуха быстро меняются, потому погода порой непредсказуема и может кардинально измениться не 

за неделю, а сутки. Поэтому в режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника 

и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. В холодное время года (при 

благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Уклад в нашем детском саду направлен, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам 

и перспективам. 

Важными традициями Детского сада в аспекте социокультурной ситуации развития являются: 

 знакомство с народными играми; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города, его 

окрестностей и края. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с 

ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его прихода с 

нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно 

провести время. («Утро радостных встреч»). 

Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. («Утренний круг») 

В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня. («Вечерний круг»). Обращает 

внимание на детские работы, выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. 

Побуждая детей к дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о себе что- либо хорошее. 

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

Ежегодные традиции: празднование календарных общепринятых праздников. Количество 

праздников самостоятельно определяется педагогами, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и дополнено другими 

событиями. Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными особенностями, 
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потребностями и интересами детей. 

 

1.2.3.2. Воспитывающая среда. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Для реализации целей и задач воспитания детей в Детском саду существуют 

следующие формы организации деятельности образовательного процесса: 

 игра, 

 ситуативный разговор, 

 беседа, 

 чтение, 

 рассказ, 

 проблемная ситуация, 

 проектная деятельность, 

 создание коллекций, 

 тематический досуг, 

 игровая беседа с элементами движений, 

 рассматривание, 

 утренняя гимнастика, 

 самостоятельные спортивные игры и упражнения, 

 экспериментирование, 

 физкультурное занятие, 

 спортивные состязания, 

 игровое упражнение, 

 индивидуальная игра, 

 праздник, 

 ситуация морального выбора, 

 экскурсия, 

 коллективное обобщающее занятие (6-7 лет), 

 совместные действия, 

 поручения, 

 дежурство, 

 поручения и задания, 

 просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач, обсуждение, 

самостоятельная деятельность в книжном уголке и уголке театрализованной 

деятельности, 

 викторина, 

 инсценирование, 

 сочинение загадок, 

 использование различных видов театров, 

 дидактическая игра, 

 хороводная игра с пением, 

 игра-драматизация, 

 чтение наизусть, 

 отгадывание загадок в условиях книжного уголка, 

 показ настольного театра, 

 разучивание стихотворений, 

 словесная игра на прогулке, 

 наблюдение на прогулке, 

 конструирование, 

 сюжетно-ролевая игра, 
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 игра-экспериментирование, 

 исследовательская деятельность, 

- развивающая игра и др. 
Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, с другой – 

культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, основными характеристиками 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная на 
взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и 

получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных в ФГОС ДО. 

Все виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает 
ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с 

родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их реализации в 

различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в 

рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Коллектив прилагает усилия, чтобы детский сад представлял для детей среду, в которой будет 

возможным приблизить учебно-воспитательные ситуации к реалиям детской жизни, научит ребенка 

действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. Во всех возрастных группах имеются 

центры: патриотического воспитания, в которых находится материал по ознакомлению с городом, 

страной, государственной символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Воспитывающая среда включает: 

условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему 

миру, другим людям, себе; 

условия для обретения ребёнком 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. 

 
1.2.3.3. Общности (сообщества) Детского сада 

 
Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками Детского сада. Сами участники общности должны разделять те ценности, которые 

заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

– быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления 

к общению и взаимодействию; 

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри 
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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 

ксверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему 

товарищу; 

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

сверстников(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы 

и объединяли ребят; 

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

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Детского сада и всех 

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

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

ребенка в семье и в Детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и 

в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая 

общность. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие 

общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая общность 

является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, ребенок сначала 

приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте 

и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных 

задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под 

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

достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда 

ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания 

необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие 

характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. 

Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим 

поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В детском 

саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, 

рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 
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уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей среды 

как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая атмосфера, 

эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 

первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  уравновешенность и 

самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время 

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

- соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения 

возрастной психологии и педагогики 

 
1.2.3.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Поскольку в детском саду создан единый воспитательно-образовательный процесс, то в ней в 

комплексе решеются воспитательные, обучающие и развивающие задачи педагогического процесса. 

Задачи по воспитанию базовых ценностей интегрируются с воспитательными задачами, реализуемыми 

при реализации образовательных областей (таблица 1). 



 

Таблица 1 

Задачи рабочей программы воспитания, связанные с базовыми ценностями и воспитательными задачами, 

реализуемыми в рамках образовательных областей 
 

Направления 

воспитания и 
базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

Патриотическое Формирование у ребёнка • Формировать «патриотизм • Воспитывать ценностное Социально- 

направление личностной позиции наследника», испытывающего отношения к культурному коммуникативное 

воспитания наследника традиций и чувство гордости за наследие своих наследию своего народа, к развитие 

В основе лежат культуры, защитника предков (предполагает приобщение нравственным и культурным  

ценности «Родина» Отечества и творца детей к истории, культуре и традициям России  

и «Природа» (созидателя), традициям нашего народа: • Приобщать к отечественным Познавательное 

 ответственного за 
будущее своей страны 

отношение к труду, семье, стране и 
вере) 

традициям и праздникам, к 

истории и достижениям родной 

развитие 

  • Формировать «патриотизм страны, к культурному наследию  

  защитника», стремящегося народов России  

  сохранить это наследие • Воспитывать уважительное  

  (предполагает развитие у детей отношение к государственным  

  готовности преодолевать трудности символам страны (флагу, гербу,  

  ради своей семьи, малой родины) гимну);  

  • Воспитывать «патриотизм • Приобщать к традициям и Художественно- 
  созидателя и творца», устремленного великому культурному наследию эстетическое 

  в будущее, уверенного в 
благополучии и процветании своей 

российского народа развитие 

  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- Формирование • Развивать ценностно-смысловую • Воспитывать любовь к своей Социально- 

нравственное способности к сферу дошкольников на основе семье, своему населенному пункту, коммуникативное 

направление духовному развитию, творческого взаимодействия в родному краю, своей стране развитие 

воспитания нравственному детско- взрослой общности • Воспитывать уважительное  
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

В основе лежат самосовершенствованию, • Способствовать освоению отношение к ровесникам,  
ценности «Жизнь», индивидуально- социокультурного опыта в его родителям (законным 

«Милосердие», ответственному культурно-историческом и представителям), соседям, другим 

«Добро» поведению личностном аспектах людям вне зависимости от их 
   этнической принадлежности 
   • Воспитывать социальные 
   чувства и навыки: способность к 
   сопереживанию, общительность, 
   дружелюбие 
   • Формировать навыки 
   сотрудничества, умения соблюдать 
   правила, активной личностной 
   позиции 
   • Создавать условия для 
   возникновения у ребёнка 
   нравственного, социально 
   значимого поступка, приобретения 
   ребёнком опыта милосердия и 
   заботы; 
   • Воспитывать отношение к Речевое развитие 
   родному языку как ценности,  

   развивать умение чувствовать  

   красоту языка, стремление  

   говорить красиво (на правильном,  

   богатом, образном языке).  

Социальное Формирование • Способствовать освоению детьми • Содействовать становлению Социально- 

направление ценностного отношения моральных ценностей целостной картины мира, коммуникативное 

воспитания детей к семье, другому • Формировать у детей нравственные основанной на представлениях о развитие 

В основе лежат человеку, развитие качества и идеалов добре и зле, прекрасном и  

ценности дружелюбия, умения • Воспитывать стремление жить в безобразном, правдивом и ложном  

«Человек», находить общий язык с соответствии с моральными   

«Семья», другими людьми принципами и нормами и воплощать • Воспитывать уважения к людям Познавательное 

«Дружба»,  их в своем поведении. Воспитывать – представителям разных народов развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Сотрудничество»  уважение к другим людям, к законам 

человеческого общества. 

Способствовать накоплению у детей 

опыта социально-ответственного 

поведения 

• Развивать нравственные 

представления, формировать навыки 

культурного поведения 

России независимо от их 

этнической принадлежности; 
 

• Способствовать овладению 

детьми формами речевого этикета, 

отражающими принятые в 

обществе правила и нормы 

культурного поведения 

Речевое развитие 

• Создавать условия для 
выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности, 

• Поддерживать готовности детей 

к творческой самореализации и 

сотворчеству с другими людьми 
(детьми и взрослыми) 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

• Воспитывать активность, 

самостоятельность, уверенности в 

своих силах, развивать 
нравственные и волевые качества 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

В основе лежит 

ценность 

«Познание» 

Формирование ценности 

познания 

• Воспитывать у ребёнка стремление 

к истине, способствовать 

становлению целостной картины 

мира, в которой интегрировано 

ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности 

человека 

• Воспитывать отношение к 

знанию как ценности, понимание 

значения образования для 

человека, общества, страны 

• Воспитывать уважительное, 

бережное и ответственное 

отношения к природе родного 

края, родной страны 

• Способствовать приобретению 

первого опыта действий по 

сохранению природы. 

Познавательное 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

   • Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 
его освоения детьми 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Физическое и 

оздоровительное 

В основе лежат 

ценности 

«Здоровье», 

«Жизнь» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к здоровому образу 

жизни, овладение 

элементарными 

гигиеническими 

навыками и правилами 

безопасности 

• Способствовать становлению 

осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности 

• Воспитывать отношение здоровью 

как совокупности физического, 

духовного и социального 

благополучия человека 

• Развивать навыки здорового 

образа жизни 

• Формировать у детей 

возрастосообразных 

представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре 

• Способствовать становлению 

эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу 

жизни, интереса к физическим 

упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к 

овладению гигиеническим нормам 

и правилами 
• . 

Физическое 

развитие 

Трудовое 
В основе лежит 

ценность «Труд» 

Формирование 

ценностного отношения 

детей к труду, 

трудолюбию и 

приобщение ребёнка к 

труду 

• Поддерживать привычку к 

трудовому усилию, к доступному 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

• Воспитывать стремление приносить 

пользу людям 

• Поддерживать трудовое усилие, 

формировать привычку к 

доступному дошкольнику 

напряжению физических, 

умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи 

• Формировать способность 

бережно и уважительно относиться 

к результатам своего труда и труда 
других людей. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Эстетическое 

В основе лежат 

ценности 

Становление у детей 

ценностного отношения 

к красоте 

• Воспитывать любовь к 

прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в 

• Воспитывать эстетические 

чувства (удивление, радость, 

восхищение, любовь) к различным 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 
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Направления 

воспитания и 

базовые ценности 

 

Цель 
 

Задачи 
 

Задачи образовательных областей 
Образовательные 

области 

«Культура» и 
«Красота» 

 отношениях, развивать у детей 

желание и умение творить 
объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, 

бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, 

жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными 

особенностями) 

• Приобщать к традициям и 

великому культурному наследию 

российского народа, шедеврам 

мировой художественной 

культуры с целью раскрытия 

ценностей «Красота», «Природа», 

«Культура» 

• Способствовать становлению 

эстетического, эмоционально- 

ценностного отношения к 

окружающему миру для 

гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка 

• Формировать целостную картину 

мира на основе интеграции 

интеллектуального и 

эмоционально-образного способов 

его освоения детьми 

• Создавать условия для 

выявления, развития и реализации 

творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его 

индивидуальности 

• Поддерживать готовность детей 

к творческой самореализации 
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1.2.3.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

1) Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения ДОУ. 

Разработчиками рабочей программы воспитания должны быть учтены и описаны виды и формы 

деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), 

используемые в ДОУ в процессе воспитательной работы (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в общеобразовательной организации или запланированные): 

-родительское собрание; педагогические лектории; 

-родительские конференции; круглые столы; 

-родительские клубы, клубы выходного дня; 

-мастер-классы; 

-иные формы взаимодействия, существующие в Детском саду. 

Указанные формы взаимодействия с родителями (законными представителями) являются 

примерными. Разработчики могут указать любые иные актуальные для Детского сада формы. 

2) События образовательной организации. 

Событие предполагает взаимодействие ребёнка и взрослого, в котором активность взрослого 

приводит к приобретению ребёнком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, 

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

совместно реализуемые проекты и прочее. 

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 ребёнком. 

3) Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации 

совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно 

решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОУ. 

Разработчикам рабочей программы воспитания необходимо описать основные виды 

организации совместной деятельности и отметить как воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в 

Детском саду можно отнести (указываются конкретные позиции, имеющиеся в Детском саду или 

запланированные): 

-ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

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

личного опыта; 

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение 

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

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

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

презентаций, мультфильмов; 

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

поделок и тому подобное), 

-экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение 

спектаклей, выставок; 
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-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). 

 
1.2.3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Программы воспитания 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на обеспечение 

полноценного развития личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 

инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников; 

 экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей и возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 
насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; трансформируемости среды; 

полифункциональности материалов; вариативности; доступности; безопасности. 

Развивающая среда организовывается в соответствии с основными направлениями развития 

детей согласно нормам СанПиН, в соответствии с правилами пожарной безопасности и 

требованиями ТБ. 

Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон («Центры 

развития активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

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

образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение «Центров» 

меняется в соответствии с планированием образовательной деятельности, исходя из актуальных 

образовательных задач и интересов детей. Обязательно учитывается гендерная специфика: 

организуются игровые зоны для мальчиков и девочек. 

В качестве «Центров развития активности» могут выступать: 

 
Помещение/центр развития Деятельность Оснащение 

Музыкальный зал 
(совмещен со спортивным) 

Развитие музыкально - 
художественной 

деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

физических качеств. 

Формирование у 

воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы детей. 

Музыкальные инструменты для детей 

(наборы русских народных музыкальных 

инструментов: трещотки, погремушки, 

треугольники, а также металлофоны, 

маракасы, деревянные ложки, гармошки, 

дудочки, свирель, барабаны, колокольчики, 

бубен); флажки, ленты, султанчики, 

платочки; технические средства 

(музыкальная колонка, проектор с экраном). 

Шведская стенка, скамейки, 

маты, мячи, обручи, скакалки, канаты и др. 
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«Физкультурный 

центр» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, 

для прыжков, для катания, бросания, ловли, 

для ползания и лазания Атрибуты к 

подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

«Центр 

природы» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы. Сезонный материал 

Паспорта растений 

Стенд со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

Макеты 
Литература природоведческого содержания, 

набор картинок, альбомы Материал для 

проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по 

экологии 

Инвентарь для трудовой деятельности 

Природный и бросовый материал. 

«Центр 

развивающих 

игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию Дидактические игры Настольно- 

печатные игры Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

«Строительная 
мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный строительный материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями) 

Мягкие строительно- игровые модули - 

младший возраст Транспортные игрушки 

Схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.). 

«Игровой 

центр» 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

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

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
Предметы- заместители 

«Центр 

безопасности» 

Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной 

деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП 

Макеты перекрестков, районов города, 

Дорожные знаки 

Литература о правилах дорожного движения 

«Патриотический 

центр» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного опыта 

Государственная символика Образцы 

русских костюмов Наглядный материала: 

альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного искусства 

Предметы русского быта Детская 

художественной литературы 
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 «Книжный 

центр» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей. Наличие 

художественной литературы Иллюстрации 

по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной 

литературой Материалы о художниках - 

иллюстраторах Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

«Театрализован 

   -ны й центр» 
Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя 

в играх- драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

Предметы декорации 

«Творческая 

мастерская» 
Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 

разного тона 

Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства Альбомы - раскраски Наборы 

открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно - прикладного искусства 

«Музыкальный 

центр» 

Формирование интереса и 

предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства, развитие 

эстетического восприятия 

окружающего мира 

Детские музыкальные инструменты 

Акустическая колонка 

Набор аудиозаписей 
Музыкальные игрушки (озвученные, не 
озвученные) 

Игрушки - самоделки Музыкально - 

дидактические игры Музыкально- 

дидактические пособия 

 Центр уединения» Обеспечение 

психологического 

комфорта воспитанников: 

расслабление, уединение, 

устранение беспокойства, 

возбуждения, снятие 

переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций 

Игры, пособия на эмоционально-волевое 

развитие, снятие напряжения, возбуждения. 
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Прогулочные участки Формирование физических 

качеств. Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

Различные цветочные клумбы, огород 

Бассейн Создание условий для 

развития физического 

развития 

Атрибуты для обучения детей плаванию, 
умению держаться на воде. 

 

Каждый «Центр развития» имеет условное обозначение/маркировку (от 1,5 до 5 лет – 

реалистичные изображения деятельности, сюжетная картинка; от 5 до 7 лет – знаково-символические 

обозначения с названием печатными буквами). Контейнеры, в которых находятся различные предметы, 

игровое оборудование, атрибуты и пр. так же маркируются картинкам, близкими по содержанию 

опыту детей. По ним дети быстро могут находить необходимое оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 

характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 

 

 
1.2.4. Организационный раздел Программы воспитания 

1.2.4.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогическими 

работниками, 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в Организации или в дошкольной группе. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Программы 

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

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, квалификация которого 

отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 
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образовательной организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими 

вспомогательные функции. Организация 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 педагогических работников. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права педагогических 

работников на получение дополнительного профессионального образованияне реже одного раза в 

три года за счет средств Организации. 

 

1.2.4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 
 

Перечень нормативных документов: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

Нормативно-правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативно- 

правовые документы: 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

– Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей» 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ   «О внесении   изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 999-р «Об 

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

– федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264); 

– федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

– «Устав   муниципального    бюджетного    дошкольного    образовательного    учреждения 

«Детский сад № 93» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 28.01.2016 № 62). 

– Программа развития Детского сада № 93. 

Перечень литературных источников: 

- Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В. «Современные педагогические технологии 

образования детей дошкольного возраста». – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

Подробный перечень учебно-методического сопровождения программы представлен в рабочих 

программах педагогов детского сада. 
 

1.2.4.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в Детском саду не зависит от наличия 

(отсутствия) у      ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в Детском саду лежат традиционные ценности российского 

общества. В Детском саду созданы особые условия воспитания для отдельных категорий 

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

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

домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 
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Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка 

независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, 

этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную социальную 

ситуацию развития. 

В Детском саду созданы следующие условия, обеспечивающие достижение целевых ориентиров 

в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными 

потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых 

категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание 

условий для самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории 

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

их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей 

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

условия воспитания и применяемые правила должны быть понятны ребёнку с особыми 

образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного 

возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2. Часть ООП ОП ДО, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.1. Целевые ориентиры и задачи 

части формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Содержание образования в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных 

отношений, выстроено по модулям образовательной деятельности, на основе авторских программ, 

выбранных c учетом образовательных потребностей, интересов, мотивов детей, членов их семей и 

возможностей педагогов, с учетом специфики национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Содержание авторских программ является взаимодополняющим ко всем пяти образовательным 

областям (модулям образовательной деятельности) обязательной части: 

1. «Социально-коммуникативное развитие 

2. «Познавательное развитие» 

3. «Речевое развитие» 

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Физическое развитие» 

Объем части ООП ДО для детей раннего возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 20% от общего объема времени на реализацию ООП ДО. Объем части 

ООП ДО для детей дошкольного возраста, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 40% от общего объема времени на реализацию ООП ДО. 

 

Программа разработана для младенческого, раннего возраста - 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf и дошкольного 

возраста - https://www.irro.ru/upload/medialibrary/063/r6d1nzi1rca6lqlwwspf9vt5pvwh0usf.pdf . 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

https://www.irro.ru/upload/medialibrary/29c/9k0zeqikavj0mip08unxw07qu0ojbw99.pdf
https://www.irro.ru/upload/medialibrary/063/r6d1nzi1rca6lqlwwspf9vt5pvwh0usf.pdf
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в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

задачи реализации содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

в части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально 

культурных, демографических условий. 

Ранний возраст 

1,6-3 года 

младший дошкольный 

возраст 
3 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 
4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 
5-7 лет 

Сформировать 

представления о 

ближайшем окружении: 

семья (побуждать 

называть имена членов 

семьи), дом, детский 

сад. 

Знакомить с народным 

творчеством (песенки, 

потешки) в подвижных 

играх. 

Знакомить детей с 

предметами, 

инструментами, 

материалами как 

компонентами 

трудового процесса. 

Сформировать 

представления о 

ближайшем окружении: 

семья (побуждать 

называть имена членов 

семьи, профессии), дом 

(двор), детский сад 

(традиции, профессии), 

родная страна (название 

своего города). 

Знакомить с народным 

творчеством (песенки, 

потешки) в подвижных 

играх. 

Знакомить детей с 

предметами, 

инструментами, 

материалами как 

компонентами 

трудового процесса. 

Расширять 

представления о 

родном городе: дом, 

улица, события 

общественной жизни, 

местные 

достопримечательности, 

музеи, театры, 

профессии (место 

работы родителей), 

традиции 

(собирание коллекции 

фотографии). 

Совершенствовать 

навыки игровой 

деятельности через 

игры путешествия по 

родному городу. 

Осуществлять 

экспериментирование с 

материалами («Что 

можно сделать из 

«бросового» 

материала?»). 

Осуществлять детские 

проекты, позволяющие 

включать реальные 

трудовые процессы в 
игровой сюжет. 

Расширять знания о 

родном городе: местные 

достопримечательности 

(отдаленные от района), 

известные люди, 

архитектурные 

сооружения, символика, 

история зарождения и 

развития. 

Знакомить с 

этническим и 

социальным 

составом населения, 

быт и образ жизни 

(игры, сказки, 

праздники, традиции). 

Сформировать 

представления об 

истории зарождения 

своего края (столица 

Урала-г. Екатеринбург). 

Знакомство с 

писателями Урала (П. 

П. Бажов.) 
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  Рассматривать 

иллюстрации, 

отражающие отношение 

людей к малой родине, 

украшение города 
к празднику, субботник. 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

задачи реализации содержания образовательной области «Познавательное развитие» в 

части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических условий. 

Ранний возраст 

1,6-3 года 

младший дошкольный 

возраст 
3 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 
4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 
5-7 лет 

1. Познакомить с 

видами ландшафтов: 

лес, водоем. 

2. Способствовать 

формированию 

элементарных 

представлений о 

физических 

особенностях 

минералов 

и металлов в ходе 

опытно 

экспериментальной 

деятельности. 

1. Познакомить с 
видами 

ландшафтов: лес, луг, 
водоем. 

2. Способствовать 

формированию 

элементарных 

представлений о 

физических 

особенностях 

минералов 

и металлов в ходе 

опытно 

экспериментальной 

деятельности. 

1. Сформировать 

представления об 

отличных и сходных 

признаках городского и 

сельского пейзажа, 

посредствам подбора 

картинок с видами 

ландшафта. 

2. В ходе опытно 

экспериментальной 

деятельности изучать 

виды минералов Урала 

и 

металлов. 
3. Познакомить с 

основными видами 

хозяйственной 

деятельности родного 

края. 

1. Расширить знания об 

истории возникновения 

горнозаводской 

промышленности на 

Урале. 

2. Познакомить с 

особенностями 

обучения на Урале XIX 

века, предметами для 

учёбы, занятиями 

чистописания: письмо 

гусиным пером. 

3. Систематизировать 

знания о природных 

богатствах недр 

Уральской земли: угля, 

руды, минералах. 

4. Расширить 

представления о 

природно 

климатических зонах 

Урала и его животного 

мира. 

5. Познакомить с 

картой 

Свердловской области, 

города Каменск 

Уральского, географией 
места проживания. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
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речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

задачи реализации содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических условий 

Ранний возраст 

1,6-3 года 

младший дошкольный 

возраст 
3 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 
4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 
5-7 лет 

1. Создавать условия 

для формирования у 

ребенка умения 

общаться (ситуации 

общения на значимые 

для ребенка темы). 

2. Прививать детям 

элементарные правила 

речевого этикета в ходе 

совместной 

деятельности. 

1. Создавать условия 
для 

формирования у 
ребенка 

умения общаться 
(ситуации 

общения на значимые 
для 

ребенка темы). 
2. Прививать детям 

элементарные правила 

речевого этикета в ходе 

совместной 

деятельности. 

1. Создавать условия 
для 

формирования у 
ребенка 

умения общаться 
(ситуации 

общения на значимые 
для 

ребенка темы). 
2. Формировать 

уважительное 

отношение к людям, 

независимо от их 

возраста, 

пола, национальной 
принадлежности. 

3. Прививать детям 
правила 

речевого этикета в ходе 
совместной 

деятельности 

1. Создавать условия 
для 

формирования у 
ребенка 

умения общаться 
(ситуации 

общения на значимые 
для 

ребенка темы). 
2. Познакомить детей с 

современной и древней 

культурой Среднего 

Урала - 

этнические языки. 

3. Познакомить детей с 

особенностями устной 

речи 

различных этносов, 

населяющих 

Свердловскую 

область (встречи с 

носителями языка, 

прослушивание аудио 

записей образцов речи, 

песен, просмотр 

фрагментов 

знакомых 
мультфильмов). 

4. Формировать 

уважительное 

отношение к людям, 

независимо от их 

возраста, 

пола, национальной 

принадлежности, 

вероисповедания, 

уровня 

образования, 

социального 

происхождения и 

профессиональной 

деятельности. 
5. Прививать детям 
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   правила 

речевого этикета в ходе 
совместной 

деятельности 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

задачи реализации содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

в части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических условий 

Ранний возраст 
1,6-3 года 

младший дошкольный 
возраст 

3 – 4 года 

средний дошкольный 
возраст 
4-5 лет 

старший дошкольный 
возраст 
5-7 лет 

1. Знакомить детей с 1. Знакомить детей с 1. Знакомить детей с 1. Совершенствовать 

народными народными народными умения передавать в 

промыслами и промыслами и промыслами и рисунках образы 

ремеслами Урала, ремеслами Урала, ремеслами Урала предметов уральской 

рассматривая вместе с рассматривая вместе с (уральская роспись на росписи. 

ними предметы ними предметы бересте, дереву) 2. Знакомить детей с 

домашней утвари. домашней утвари. 2. Знакомить детей с народными 

2. Знакомить с 2. Знакомить с историей промыслами и 

народной игрушкой народной игрушкой возникновения ремеслами Урала 

(матрешка) (кукла) искусства бытовой (посуда, металлические 

3. Знакомить с 3. Знакомить с росписи на Урале. подносы, каслинское 

фольклором Урала фольклором Урала 3. Познакомить детей с литье) 

(песенки, потешки, (песенки, потешки, основными элементами 3. Расширять знания об 

заклички). заклички) уральской росписи и истории возникновения 
  формировать умение искусства бытовой 
  создавать декоративные росписи на Урале. 
  композиции по мотивам 4. Расширять 
  уральской росписи представления у 
  4. Познакомить с детей об особенностях 
  историей изготовления домашней утвари на 
  народной игрушки. Урале (деревянные 
  5. Формировать у детей шкатулки, коромысла, 
  представления о прялки, сундуки, 
  домашней утвари берестяные туеса, 
  (шкатулки, берестяные металлические 
  туеса) подносы). 
  6. Знакомить с 5. Расширять знания 
  профессией детей о профессии 
  камнереза на основе камнереза, знакомить 
  сказов Бажова детей с поделочными 
  (мультимедиа, камнями и основными 
  мультфильмы), элементами 
  иллюстраций к сказам, ювелирных изделий. 
  чтение произведений 6. Расширять 
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  Мамина-Сибиряка. 

7. Продолжить 

знакомить детей с 

фольклором Урала. 

представления о 

сказах и сказках Урала, 

знакомить со сказами 

Бажова и другими 

уральскими 

писателями. 

7. Создать детям 

условия для 

продуктивной 

деятельности 

и организации 

выставок. 

8. Продолжать 

знакомить детей с 

фольклором Урала. 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

задачи реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

в части ОП, формируемой участниками образовательных отношений, направленной на 

осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 
национально-культурных, демографических условий 

Ранний возраст 

1,6-3 года 

младший дошкольный 

возраст 
3 – 4 года 

средний дошкольный 

возраст 
4-5 лет 

старший дошкольный 

возраст 
5-7 лет 

1. Создавать условия 1. Продолжать 1. Продолжать 1. Продолжать 

для укрепления и укреплять и укреплять и охранять укреплять и охранять 

охраны здоровье охранять здоровье здоровье здоровье детей, 

детей, для детей, создавать детей, создавать создавать условия для 

систематического условия для условия для систематического 

закаливания организма, систематического систематического закаливания организма, 

формирования и закаливания организма, закаливания организма, формирования и 

совершенствования формирования и формирования и совершенствования 

основных видов совершенствования совершенствования основных видов 

движений. основных видов основных видов движений. 

2. Дать представления о движений. движений. 2. Закреплять 

полезной и вредной 2. Дать представления о 2. Продолжать представления детей о 

пище; о традиционных полезной и вредной формировать оздоравливающих 

для нашего региона пище; о традиционных представления о свойствах натуральных 

продуктах, полезных для нашего региона полезной и продуктов питания; 

для здоровья человека. продуктах, полезных вредной пище; о витаминах, их влиянии 

3. Формировать у детей для здоровья человека. традиционных для на укрепление 

желание играть в 3. Формировать у детей нашего организма; 

народные подвижные желание играть в региона продуктах, традиционных для 

игры. народные подвижные полезных Среднего Урала 

4. Продолжать игры. для здоровья человека. продуктах питания и 
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формировать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

4. Продолжать 

формировать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать желание 

вести здоровый образ 

жизни. 

Познакомить детей с 

некоторыми 

традиционными 

для Среднего Урала 

продуктами питания и 

блюдами. 

3. Познакомить детей с 

народными традициями 

в оздоровлении. Дать 

представление о лесной 

аптеке. 

4. Формировать умение 

выбирать 

одежду в соответствии 

с конкретными 

погодными 

условиями Среднего 

Урала. 

Приобщать детей к 

закаливанию, 

сохранению 

здоровья с учетом 

климатических 

особенностей 

Среднего Урала. 

5. Продолжать 

знакомить детей с 

традиционными для 

Урала видами спорта, 

спортивными, 

подвижными 

(народными) играми. 

6. Продолжать 

формировать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать 

желание вести 

здоровый образ жизни. 

блюд. Сформировать 

представление о 

национальной кухне. 

3. Продолжать 

приобщать 

детей к закаливанию, 

сохранению здоровья с 

учетом климатических 

особенностей Среднего 

Урала. 

4. Познакомить детей с 

особенностями 

национальной одежды 

народов Урала. 

Сформировать 

представление детей о 

подготовке спортсмена 

(кружки, секции, 

спортивные 

школы). 

5. Заинтересовать детей 

спортивными 

событиями в своем 

городе, регионе, стране. 

6. Познакомить со 

знаменитыми 

спортсменами, 

спортивными 

командами родного 

города. 

7. Продолжать 

знакомить детей с 

традиционными для 

Урала видами спорта, 

спортивными, 

подвижными 

(народными) играми. 

8. Продолжать 

формировать 

представление о 

ценности здоровья; 

формировать 

желание вести 
здоровый образ жизни 

 

Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. С этой целью используются формы и методы, которые позволяют детям стать активными 

участниками учебного процесса (игры, обучающие сказки, интерактивные театральные мини-постановки, 

притчи, творческие проекты, загадки, ситуационные задачи, занятия- исследования и пр.). Особое внимание 

уделяется играм, сказкам, притчам и театральным мини постановкам, которые позволяют незаметно, без 
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напряжения формировать ценностную ориентацию и такие качества, как трудолюбие, бережливость, честность, 

милосердие, взаимопомощь, а также развивать самостоятельность, 

инициативность, творчество. 

 

 

С целью совершенствования условий для овладения детьми основными культурными 

способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

реализуются индивидуальные образовательные проекты, разработанные педагогами и 

специалистами Детского сада. 

Образовательные проекты реализуются с активным участием всех участников образовательных 
отношений. http://рф/tinybrowser/images/programma- azy-finansovoy-kultury-doshkolnika.pdf, 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Обязательная часть Программы. 
1.1. 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 

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

высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

-решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и др.), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные занятий
9
); 

-обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процессав ОУ, в том числе дошкольного и начального школьного 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 ОВЗ на основе специальных психолого- 

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению 
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ДО, 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 
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(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 Федеральной программы в Организации, 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; 

-предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 
 
 

9 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. 

 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

-обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

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

среде. 

 

1.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды и фактор, 

мощно обогащающий развитие детей (далее РППС). РППС Организации выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каждого 

ребенка деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой единство специально 

организованного пространства как внешнего (территория Учреждения), так и внутреннего 

(групповые, специализированные, технологические, административные и иные пространства), 

материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, материалов для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для 

учета особенностей, возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС соответствует со ФГОС ДО, учитывает цели и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации образовательной программы. 

РППС Учреждения создано как единое пространство, все компоненты которого, как в 

помещении, так и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

При проектировании РППС Учреждения учитывается: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно- 
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климатические условия, в которых находится Организация; 

- возраст, опыт, уровень развития детей и особенностей их деятельности  - содержание 

воспитания и образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

С учетом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

-требованиям ФГОС ДО; 

-образовательной программе ДОУ; 

-материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

-возрастным особенностям детей; 

-воспитывающему характеру образования детей в Учреждении; 

-требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС включает необходимое для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей (согласно ФГОС ДО). 

РППС Организации   обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной 

и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, продуктивной и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС: 

1) содержательно-насыщенна; 

2) трансформируема; 

3) полифункциональна; 

4) доступна; 

5) безопасна. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных 

сотрудников. 

Для детей с ОВЗ в Организации имеется специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации достаточно места для специального оборудования. 

Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон («Центры 

развития активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

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

организовывать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение «Центров» меняется в соответствии с планированием образовательной деятельности, 

исходя из актуальных образовательных задач и интересов детей. Обязательно учитывается 

гендерная специфика: организуются игровые зоны для мальчиков и девочек. 

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 физкультурном и 

музыкальном залах, интенсивной подвижности на групповых участках, спортивной площадке, всей 

территории детского сада) в интеграции содержания образовательных областей «Физическое 

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

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный процесс для развития у 

детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции содержания образовательных областей 

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

коммуникативное развитие»; 

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-ролевых детских игр, 

предметы-заместители в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное 

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

эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды строительного материала и 

детских конструкторов, бросового материала схем, рисунков, картин, демонстрационных материалов 

для организации конструкторской деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

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

«Художественно-эстетическое развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный дидактический материал и 

развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы для формирования элементарных 

математических навыков и логических операций в интеграции содержания образовательных областей 

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

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, игровое оборудование, 

демонстрационные материалы и дидактические пособия которого способствуют реализации поисково- 

экспериментальной и трудовой деятельности детей в интеграции содержания образовательных 

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

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого обеспечивает расширение 

кругозора детей и их знаний об окружающем мире во взаимодействии детей со взрослыми и 

сверстниками в интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную литературу для детей, 

обеспечивающую их духовно-нравственное и этико-эстетическое воспитание, формирование общей 
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культуры, освоение разных жанров художественной литературы, воспитание любви и интереса к 

художественному слову, удовлетворение познавательных потребностей в интеграции содержания всех 

образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого позволяет организовать 

музыкальную и театрализованную деятельность детей в интеграции с содержанием образовательных 

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

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

• центр уединения предназначен для снятия психо эмоционального 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»
12

. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в 

групповых и музыкальном зале в наличии оборудование для использования информационно- 

коммуникационных технологий вобразовательном процессе. 

В качестве «Центров развития активности» в часть ООП ОП ДО, формируемая участниками 

образовательных отношений, направленная на осуществление образовательного процесса с учетом 

специфики климатических, национально-культурных, демографических условий выступают: центр 

«Азы финансовой культуры». 

Каждый «Центр развития» имеет условное обозначение/маркировку (от 2 до 5 лет – реалистичные 

изображения деятельности, сюжетная картинка; от 5 до 7 лет – знаково-символические обозначения с названием 

печатными буквами). Контейнеры, в которых находятся различные предметы, игровое оборудование, атрибуты 

и пр. так же маркируются картинкам, близкими по содержанию опыту детей. По ним дети быстро могут 

находить необходимое оборудование. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. Разнообразная полифункциональная предметная среда 

пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя мягкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Воспитанники группы 

принимают активное участие в оформлении пространства: изготавливают макеты по собственному 

замыслу, продумывают и реализуют дизайн-проекты при подготовке оформления помещений к 

праздникам, значимым событиям в жизни группы, оформляют выставки и изготавливают 

атрибуты к играм. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

 
12

 Рекомендации по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно- 

методических материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного образования (разработаны во 

исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № Пр-487 по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря 2021 года) – 

URL: https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/ (дата обращения 25.04.2023) 

https://docs.edu.gov.ru/document/f4f7837770384bfa1faa1827ec8d72d4/download/5558/
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образовательного потенциала пространства группы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Перечень оборудования и материалов для реализации содержания ООП ОП ДО в различных 

видах детской деятельности представлен в рабочих программах педагогов всех возрастных групп 

и специалистов. 

Групповые помещения оборудованы современной мебелью. В каждой возрастной группе 

созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей во всех 

видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. 

Организация и расположение предметов развивающей среды отвечает возрастным 

особенностям и потребностям детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования 

отвечают требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии 

детей, что позволяет воспитанникам свободно перемещаться. В ДОУ по возможности создаются 

все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. 

В каждой возрастной группе имеется инвентарь и оборудование для физической активности 

детей: гимнастические лестницы, маты и др. Есть приспособления для закаливания и самомассажа 

детей: массажеры, ребристые доски, пуговичные коврики и пр. 

В образовательном процессе используются технические средства обучения: музыкальный 

центр - 1, акустическая колонка – 1, ноутбук - 8, компьютер – 1, мультимедийный проектор – 3, 

экран – 1, акустическая система – 6, синтезатор – 1. 

Детский сад оснащен необходимой мебелью, другим инвентарем, имеются подсобные, 

складские помещения. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер – классов, открытых 

занятий, утренников и другие мероприятия используются современные информационно- 

коммуникационные технологии. 

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы и т. п. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

для работы с детьми с особенностями развития, 

препятствующими освоению образовательной программы 

Часто болеющие 

дети 
(ЧБД) 

Наличие в групповом помещении уголка здоровья, массажных дорожек 

с различными раздражителями, суджок, лампы для кварцевания, 

оборудования для проведения закаливающий процедур. 

Леворукие дети Составляющей развивающей предметно-пространственной среды, в 

которой воспитывается леворукий ребёнок должны стать пособия для 

формирования: 

- пространственных ориентировок и сенсомоторных процессов: 

геометрические фигуры, кубики, карточки, конструктор («LEGO» и 

другие), «Волшебные мешочки» (с предметами различной формы, 

размера и цвета – пуговицы, ракушки, мелкие игрушки из «киндер- 

сюрпризов» и так далее), модели, схемы, обводки, трафареты, 

контуры, мячи; 

Эмоциональной сферы: дидактические, сюжетно-ролевые игры, 
«Уголок уединения» и так далее. 
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Дети с нарушениями 

эмоционально- 

волевой сферы 

Рекомендуется иметь разнообразный практический материал для 

организации оптимальной двигательной активности детей 

(способствующий формированию произвольной регуляции у детей): 

- физкультурно-развивающие модули и оборудование, системные блоки 

оздоровительных комплексов; 

- коррекционно-развивающие дидактические игры; 
- игры, игрушки по видам, целям и характеру игровых действий, 

ситуаций и ролевых проявлений, игры драматизации и так далее, 

используемых в для психологических тренингов, этюдов, 
имитационных игр, смоделированных ситуаций; 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

при работе с одаренными детьми 

Одаренные дети ППС должна обеспечивать самую разнообразную деятельность 

одарённого ребёнка и отвечать следующим 

параметрам: 

• иметь высокую степень неопределённости, стимулирующей поиск 

собственных ориентиров и потенциальной 

многовариативностью (богатством возможностей). Такая среда должна 

содержать образцы креативного 

поведения и его результаты; 
• обогащать предметно-информационную среду материальными и 
информационными ресурсами, обеспечивать 

доступность и разнообразие предметов в данной среде, возможность их 
любого использования; 

• активизировать трансформационные возможности; 

• обеспечивать гибкость в использовании времени, средств и 

материалов, с предоставлением возможности 

самостоятельно ставить задачи, выбирать время, последовательность, 

способы её решения; 

• сочетать индивидуальную игровую и исследовательскую деятельность 
с её коллективными формами. 

 

Для организации РППС в семейных условиях родителей (законных представителей) знакомим 

с образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному. 

взаимодействию семьи и детского сада в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

Таким образом, в нашем учреждении предметно-развивающая среда соответствует интересам 

детей, периодически дополняется и обновляется с учетом «зоны ближайшего развития» 

 
1.3. Материально - техническое обеспечение Программы образования, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Федеральной 

программы ; 

2. Выполнение Организацией требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: 

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

-оборудованию и содержанию территории; 

-помещениям, их оборудованию и содержанию; - 

естественному и искусственному освещению помещений;- 
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отоплению и вентиляции; 

-водоснабжению и канализации; 

-организации питания; 

-медицинскому обеспечению; 

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

-организации физического воспитания; 

-личной гигиене персонала; 

3. Выполнение Учреждением требований пожарной безопасности и электро безопасности; 

4. Выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда  

работников Учреждения; 

5. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей- 

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ Организация учитывает 

особенности их физического и психического развития. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их 

физического и психического развития. 

ДОО оснащена полным набором оборудования для различных видов детской деятельности в 

помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. 

В ДОО есть всё необходимое для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методическое сопровождение Программы; 

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; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы образования; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

- административные помещения, методический кабинет; 

- помещения для занятий специалистов (логопед, педагог-дефектолог, педагог-психолог); 

помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья, в 

том числе медицинский кабинет; оформленная территория Организации. 

 
Направленность 

материально 

технического 
обеспечение 

 

Наименование 
помещений 

 
Оборудование 

 

 

1. Здоровье и 

безопасность 

 
Медицинский блок: 

процедурный 

кабинет, изолятор/ 

медицинский 

кабинет 

Изолятор/ Медицинский кабинет: ростомер, 

весы напольные электронные, шкаф для 

хранения документов, стол письменный, 

стул, 

раковина для мытья рук, кушетка. 

Процедурный кабинет: 

холодильник для хранения лекарственных 
средств, шкафы для хранения лекарственных 
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  средств, столик процедурный, 
бактерицидная лампа 

 

 

 

 
Спортивный зал (совмещен с 
музыкальным залом) 

Физкультурное оборудование: спортивные 

тренажеры, шведская стенка, стойки для 

баскетбола, канат, мишени, обручи, 

гимнастические палки, тоннели для 

подлезания, маты, объемные модули, мячи 

разного диаметра, мячи прыгуны, скакалки, 

ориентиры, кольцебросы, мешочки с 

песком, гимнастические скамейки и т.д. 

Атрибуты для проведения утренней 

гимнастики и подвижных игр: маски, 

флажки, ленточки, платочки и т.д. 

 
 

Бассейн (зал с чашей, 
раздевалка, душевая, 

туалет)/кабинет инструктора по 
физической культуре 

Резиновые мячи, обручами различных 

размеров, массажные мячи, доски для 

плавания, нудлы, различными плавающими 

предметами, предметами для доставания со 

дна, термометром для воды, наглядными 

пособиями, карточками/стул, стол, шкаф для 

методической литературы. 
Рабочая программа педагога. 

 
 

Пищеблок 

Оснащение в с санитарно - 
эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Образование и 
развитие ребенка 

 

 

 

 

 

 
Методический 

кабинет 

Столы, стулья, информационные стенды. 

Демонстрационные материалы для 

психолого – педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей, 

дидактические игры и пособия. Справочная, 

психолого-педагогическая, методическая 

литература по программе и другим 

альтернативным программам, 

периодические издания, нормативно- 

правовые документы, литература по 

управлению. 

Библиотека детской художественной 

литературы,познавательная литература, 

портреты детских писателей и др. 
Методическая документация детского сада. 

 

 

 

 
Музыкальный зал / 

Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Музыкальное оборудование: пианино, 

музыкальный центр, акустическая система, 

наборы детских музыкальных инструментов, 

(металлофоны, погремушки, бубны, ложки и 

др.). 
Экран с проектором 

Кукольный театр, маски и костюмы для 

инсценировок, ширма для театра, нотный и 

демонстрационный материал, методическая 

литература, конспекты праздников и 

развлечений, аудио и видео кассеты, DVD – 

диски. 
Методическая литература, пособия. 
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  Рабочая документация. 

 

 
Групповые блоки 

Приемная, спальня, буфет, игровая комната. 

Оснащение в соответствии с ООП ОП ДО, 

санитарно эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

 
 

Игровые участки 

Малые архитектурные формы и 

оборудование для организации 

разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, познавательно- 
исследовательской. 

 
Огород Детского 
сада 

Участок земли, предназначенный для 

организации трудовой и познавательно- 

исследовательской детской деятельности – 

грядки для выращивания разнообразных 

огородных культур, оборудование для ухода. 

 
Спортивная 

площадка 

Баскетбольное кольцо, сетка для игры в 

волейбол, яма с песком для прыжков, 

бревно для равновесия, спортивные 

снаряжения для лазания, подтягивания и 
т.п., полоса препятствий. 

Беседка для индивидуального 
занятия 

Стол, лавочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Коррекция и 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кабинет педагога 

психолога и учителя- 

логопеда (объединены) 

Стол, стул, дет. стульчики, доска настенная, 

шкаф, 

оборудование для игры с водой и песком. 

Демонстрационные материалы для 

психолого-педагогической 

работы, дидактические игры и пособия. 

Справочная, психолого- педагогическая, 

методическая литература, периодические 

издания, нормативно-правовые документы. 

Детские игрушки и игровые пособия для 

развития познавательных процессов, 

пособия для осуществления 
диагностической работы. 

Стол, стул, дет. стульчики, шкаф. 

Демонстрационные материалы для работы 

по развитию речи детей, дидактические игры 

и пособия. Справочная, психолого- 

педагогическая, методическая литература, 

периодические издания, нормативно- 

правовые документы. 

Детские игрушки и игровые пособия для 

развития речи, пособия для осуществления 

диагностической работы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 93» - 

состоит из одного здания по улице Центральная, дом 16. 

Состояние зданий удовлетворительное, на здания имеются технические паспорта. Системы 

жизнеобеспечения находятся в рабочем состоянии и соответствуют требованиям. 

Холодное и горячее водоснабжение, отопление, канализация - централизованные от 

существующих сетей. Уровень освещенности, тепловой, световой, питьевой и воздушный режимы 

соответствуют санитарным требованиям. Вентиляция приточно-вытяжная на пищеблоке, в 
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прачечной, в групповых помещениях. Мусор собирается и вывозится в централизованном порядке в 
соответствии с договором на механизированную уборку твёрдых бытовых отходов. 

В соответствии с договором производственного контроля Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области в г. Каменск-Уральский и Каменском районе» осуществляет 

ежегодную экспертизу условий жизнедеятельности детей и работающих, а именно проводит замеры 

освещенности, шума, ионизации, циркуляции воздуха, проверяет температурный режим, проводит 

анализ воды, пищи. Показатели соответствуют требованиям СанПиН. 

Работники проходят обязательные медицинские осмотры (1 раз в год), что подтверждается 

санитарными книжками. 

В учреждении, согласно договора, заключенным с ГБУЗ Свердловской области «Детская 

городская больница город Каменск-Уральский», работает фельдшер, осуществляется медицинское 

обслуживание. 

Медицинский блок состоит из кабинета фельдшера, процедурного кабинета, изолятора. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием: весы, ростомер, аптечки скорой 

помощи, холодильное оборудование, процедурный столик, шкаф для хранения медикаментов, 

медицинская кушетка, бактерицидная лампа, бикс для аварий крови, термоконтейнер, и другое. 

Питание детей организовано с учетом следующих принципов: 

- сбалансированность; 

-рациональность; 

- строгое выполнение и соблюдение технологий приготовления блюд; 

- выполнение среднесуточных норм; 

- учет мнения детей, родителей, сотрудников. 

Охват организованным питанием соответствует требуемым нормам: 3-х разовое питание при 

12-часовом пребывании детей. Ведется административный контроль за соблюдением норм питания. 

Примерное десятидневное меню согласовано с Роспотребнадзором. При составлении меню, которое 

утверждается руководителем детского сада, учитываются нормы питания на каждого ребенка. 

Нормативы питания соответствуют возрастным особенностям детей. 

Имеется пищеблоки, оборудованные двумя цехами: цех готовой продукции, цех сырой 

продукции, оснащенные холодильным и технологическим оборудованием. А также имеется 

кухонный и столовый инвентарь в достаточном количестве, оборудованные обеденные зоны в 

групповых помещениях. 

Так же для здоровья детей имеется: 

1. Бассейн оборудован разными тренажерами для обучения плаванию. 

2. Музыкально-спортивный зал (совмещенный), который оборудован необходимым спортивным 

инвентарем, установлена шведская стенка. 

На территории Детского сада расположены оборудованные групповые площадки, индивидуально 
для каждой группы и теневые навесы. 

На территории имеется 2 физкультурные площадки: 

-асфальтированная, на которой имеется баскетбольное кольцо, сетка для игры в волейбол, яма с 

песком для прыжков, бревно для равновесия, спортивные снаряжения для лазания, подтягивания и т.п., 

-с травяным покрытием, на которой есть кольцо для метания, полоса препятствий. 

Для образования и развития имеется: 

7 групповых блоков, состоящих из: 7 игровых, 7 спален, 7 умывальных, 7 раздевалок, 7 санузлов. 
Помещения оснащены необходимой мебелью. Детская мебель промаркирована, соответствует 

возрастным особенностям детей. 

Подробный перечень материально-технического оснащения представлен в Рабочих программах 

воспитателей групп, специалистов. 

В детском саду созданы условия, соответствующие требованиям СанПиН, требованиям и 

нормам охраны труда и правилам пожарной безопасности. В целях обеспечения безопасных условий 

установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, 

обслуживаемая ООО ВДПО. Установлена система тревожной сигнализации, система 

видеонаблюдения. 

Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеется 

кнопка вызова персонала. Участки лестничных пролетов на путях движения имеют окрашенную 

поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих и слабослышащих инвалидов. 

Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, 

зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне. 

 
1.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных и 

кинематографических произведений для реализации Программы образования 

 
Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства, анимационных и кинематографических произведений 

используемы педагогами детского сада представлены в ФОП ДО утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 25.01 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте России 28.12.2022 г. № 71847). 
 

Учебно-методический комплект 

для реализации содержания обязательной части ООП ОП ДО и 

части формируемая участниками образовательных отношений, 
подробно представлены в рабочих программах педагогов. 

 

1.5. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечена руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками. Иные работники детского сада, в том числе 

осуществляющие финансовую и хозяйственную деятельности, охрану жизни и здоровья детей, 

обеспечивают реализацию Программы. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№ 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с последующими изменениями). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения 

реализации Программы, определены ее целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

В настоящее время штатным расписанием предусмотрено 15 педагогических единиц, 

руководитель и заместитель руководителя по ВМР. 

На 1 сентября 2023 г. 15 педагогов: 10 воспитателей и 5 специалистов. 

 по уровню образования.
С высшим образованием – 8 педагогов, со средне - профессиональным – 11 педагогов. Из них 

продолжают обучение в учебных заведениях – 2 педагога (высшее образование на базе бакалавриата и 

на базе магистратуры) и 1 помощник воспитателя по должности «воспитатель» в КУПК. 

 по уровню квалификации:

-2 педагога имеют высшую квалификационную категорию; 

-10 педагогов имеют I квалификационную категорию; 

- 2 педагогов – соответствие занимаемой должности; 

- 5 педагога без категории (т.к. стаж работы по должности менее 2-х лет). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=2
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Таким образом, на конец учебного года 72% аттестованных педагогов, из них 61% имеют 

квалификационную категорию, 11% соответствие занимаемой должности, 27% не имеющих 

аттестации по причине стажа работы менее 2-х лет по должности. 

Повышение профессионального мастерства в первом полугодии 2022-2023 учебном году 

осуществлялось через: 

 Курсы повышения квалификации (от 1 ч. до 16ч. через вебинары, семинары и от 16 до 72 ч.) – 

16 чел. педагогов и 1 рук. (Приложение 1) – 81%. 

 Профессиональная переподготовка – 1 чел.: 1 чел. По должности «инструктор по физической 

культуре). 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет хорошие 

перспективы в своем профессиональном развитии. 

Педагогический коллектив: 

-обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым 
ребенком; 

- соблюдается уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 осуществляют поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора ими участников совместной деятельности; через создание условий для принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; через не директивную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 соблюдают правила взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 реализуют вариативное развивающее образование, ориентированное на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; через 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения 

и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; через оценку индивидуального развития детей; 

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка с ОВЗ, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В Детском саду созданы необходимые условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования. В целях эффективной реализации Федеральной программы созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. реализации права 

педагогических работников на получение дополнительного профессионального образования не 

реже одного раза в три года за счет средств Организации. 

Детский сад самостоятельно и с привлечением организаций - партнеров: УрГПУ, ИРО, КУПедК 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по вопросам 

образования детей. 

С целью конструирования индивидуального образовательного маршрута педагога, учёта его 

индивидуального уровня компетентности и профессиональных потребностей в Детском саду № 89 

разработаны и реализуются мониторинги 

Задачи: 

1. комплексное обновление знаний в области профессиональной деятельности; 
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2. совершенствование педагогического мастерства: овладение новыми формами, 

методами, приёмами обучения и воспитания, изучение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта; 

3. формирование психологической и профессиональной готовности педагога к работе в режиме 
постоянного саморазвития. 

Функции: 

- нормативная: является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- целеполагание: определяет цели и задачи деятельности педагога по повышению квалификации с 
учетом профессионального стандарта «Педагог» и имеющихся профессиональных дефицитов; 

- процессуальная: определяет логическую последовательности разработки и реализации, 
организованные формы и методы, средства и условия профессионального развития педагога; 

- оценочная: выявляет степень прохождения педагогом индивидуального маршрута и является 
основой его рефлексивной деятельности по развитию профессиональной компетентности. 

Ведение мониторинга профессионального развития педагогического работника составляется на 

срок от двух до пяти лет. 

 
1.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 
Режим дня представляет собой 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 устанавливается с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований, условий реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ 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. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня является гибким, однако неизменными остается время приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточную двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечение сочетания 

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 
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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 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

среды обитания», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, действующим до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования). 

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). При осуществлении режимных моментов 

учитываются также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер, темп деятельности и т. д.). 

Режим дня составлен с учетом сезона года (теплый период с 01 июня по 31 августа и 

холодный период с 01 сентября по 31 мая) Согласно пункту 183 Гигиенических нормативов. 

Образовательная деятельность- занятия. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для воспитанников от 3 до 4 

лет составляет не более 15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

воспитанников от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6 до 7 лет – не более 30 

минут. Для воспитанников раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Осуществляется образовательная деятельность 

в первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности составляют не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не 

более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения воспитанников, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления воспитанников проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

НОД по физическому развитию для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю. Длительность зависит от возраста воспитанников и составляет: 

- в младшей группе – не более 15 мин., 

- в средней группе – не более 20 мин., 

- в старшей группе – не более 25 мин., 

- в подготовительной группе – не более 30 мин. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по 

подгруппам 3 раза в неделю продолжительностью 10 мин. и 15 мин. соответственно. 

Занятия по физическому развитию с детьми второго и третьего года жизни проводят в 

групповом помещении. 

Один раз в неделю для воспитанников 4 - 7 лет организуется НОД по физическому развитию 

воспитанников на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у воспитанников 

медицинских противопоказаний и наличии у воспитанников спортивной одежды, соответствующей 
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погодным условиям. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию рекомендовано 

организовывать на открытом воздухе. 

В летний оздоровительный период в группах реализуется образовательная деятельность 

познавательной, художественно-эстетической и оздоровительной направленности в различных видах 

детской деятельности в соответствии с возрастным периодом. 

Ежегодно, на начало учебного года составляется расписание занятий для каждой возрастной 

группы, которое утверждается приказом заведующего Детским садом № 93 (Приложение 7) 

Режим питания. 

Прием пищи в Детском саду устанавливается по строго отведенному времени (графику). В 

Детском саду организуется трехразовое питание - завтрак, обед, полдник. Прием пищи организуется 

с интервалом 3-4 часа. 

Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей родителей (законных 

представителей) информируют об ассортименте питания ребёнка, вывешивая ежедневное меню. 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 

32 (далее –СанПиН по питанию). 

Самостоятельная деятельность воспитанников. 

На самостоятельную деятельность воспитанников 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) в режиме отводится не менее 3-4 часов. 

Прогулки. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

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

воспитанниками проводятся игры, физические упражнения, наблюдения, экскурсии. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов в день. 

Продолжительность прогулки определяется Детским садом в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается согласно пункту 185 Гигиенических нормативов. 

Дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для воспитанников дошкольного возраста составляет 

2,5 часа. Для воспитанников от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во 

время сна детей обязательно присутствует воспитатель (или помощник воспитателя), который несет 

ответственность за гигиену сна, охрану жизни и здоровья воспитанников во время сна. После 

дневного сна ежедневно организуется пробуждающая зарядка, закаливающие процедуры. 

Двигательный режим. 
Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с 

учетом группы здоровья, возраста воспитанников и времени года. Используются формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

открытом воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая 

гимнастика и другие. Для реализации двигательной деятельности воспитанников используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом 

и ростом воспитанника. 

Детский сад и непосредственно воспитатели группы несут ответственность за жизнь, здоровье 

воспитанников, реализацию в полном объеме режима занятий, качество реализуемой основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 

соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям воспитанников 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. 
Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, 
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что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 
ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, мы учитываем индивидуальные особенности детей 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. 

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

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во 

время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям 

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

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в 

процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. Таким образом, в ходе режимных 

моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний прием детей. 

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

каждый раз показывать ему, как мы ему рады, назвать по имени; при необходимости подсказать 

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

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

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с 

родителями. 

Задачи педагога: 

 Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

 Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих 

событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Утренняя гимнастика. 

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

начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и 

интересно. Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь изменяется: музыка, какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес. 

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на улице. 

Задачи педагога: 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Дежурство 

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

определяются дежурные, выработано вместе с детьми, и оно понятно всем детям. Имена дежурных и 

фото размещены на специальном стенде, у дежурных есть фартуки и колпаки. 

Задачи педагога: 

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

на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить 

дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности, и чтобы 

могли успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 
сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились 
быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 
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 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 
счета, развитие речи, мышления и т. д.) 

Подготовка к приему пищи 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 

начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогают в этом специальные 

песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук — 

это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Прием пищи 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то 

детям предоставляется выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть 

то, что он сам выбрал. Учитывается, что дети едят с разной скоростью, их не торопят, они кушают в 

своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Для детей вывешивается меню, написанное простыми словами крупными 

печатными буквами, с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, 

вывешивается на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, 

что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и 

нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, 

быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Задачи педагога: 

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

 Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 
возможностями. 

 Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

 Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 
формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

Утренний круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, 

развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). Утренний круг — это начало 

дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается и 

обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

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

диалог) и т. д. 

Задачи педагога: 

 Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 
(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

 Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 
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детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже «проблемная 
ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

 Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять 

дискуссию не директивными методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

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

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

 Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога: 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно 
раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. Ожидаемый 
образовательный результат: 

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

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Без основательных причин 

продолжительность прогулки не сокращается. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей тщательно продумывается 

содержание прогулки, насыщение ее интересными видами деятельности, обеспечиваются условия 

для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и 

пр.). Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

 посильные трудовые 

действия. Задачи педагога: 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть 

на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. При возможности, организовывать 

разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

В спальне созданы условия для полноценного дневного сна детей: спокойная, тихая обстановка, 

постоянный приток свежего воздуха. 

Во время сна воспитатель находится рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в 

определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в 

спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 
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детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и 

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

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более 

охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Чтение перед 

сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию 

речи и ознакомлению с художественной литературой. 

Задачи педагога: 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность 

в регулярном чтении. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная 

пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны и элементы дыхательной гимнастики, самомассажа — все это способствует оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Порядок проведения: постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 
«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги; ходьба по 

массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); гимнастика после сна с 

элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); одевание после сна. 

При подъеме детей групповая комната хорошо проветрена к пробуждению детей. Все 

процедуры проводятся в игровой форме. 

Задачи педагога: 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и анализировать 

свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 

Задачи педагога: 

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

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

 Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать 

обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

 Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 
соответствии с образовательными задачами Программы. 

 Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу 
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

 Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать 
друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, важно, лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощаться с 

ребенком, называя его по имени; похвалить его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о 

ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель 

был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного 
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процесса. 

Задачи педагога 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать вовлечению 

родителей в образовательный процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы 
и детского сада. 

 
Требования и показатели организации образовательного процесса 

(извлечения из СанПиН 1.2.3685-21 Таблицы 6.6, 6.7) 

Показате 
ль 

Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного 
процесса 

Начало занятий не ранее все возраста 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возраста 17.00 

Продолжительность занятия для детей от 1,5 до 3 лет 10 минут 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 
 от 4 до 5 лет 20 минут 
 от 5 до 6 лет 25 минут 
 от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузкидля детей дошкольного 

возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

 
 

от 6 до 7 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия 

последневного сна 
90 минут 

Продолжительность перерывов 

междузанятиями, не менее 

все возраста 10 минут 

Перерыв во время занятий 
длягимнастики, не менее 

все возраста 2-х минут 

Показатели организации образовательного 

процесса 

Продолжительность дневного сна, 
неменее 

1–3 года 
4–7 лет 

3 часа 
2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не 
менее 

для детей до 7 
лет 

3 часа в 
день 

Суммарный объем 
двигательнойактивности, не 
менее 

все возраста 1 часа в 
день 

Утренняя зарядка, 
продолжительность,не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Приложение № 10 

к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Режим питания в детей в ДОУ 
 
 

Время приема пищи Приемы пищи детей в дошкольной организации 

12 часов 

8.30-8.50 завтрак 

12.00- 
13.00 

обед 

16.00- 16.30 полдник 

В детском саду отсутствует второго завтрак, по этому калорийность основного завтрака 
увеличена на 5% соответственно. 

Полдник «уплотненный» с включением блюд ужина и с распределением калорийности суточного 

рациона 30%. 

Режим дня составленн с учетом Гигиенических нормативов, СанПиН по питанию. В 

распорядке учтены требования к длительности режимных процессов (сна, образовательной 

деятельности, прогулки), количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов 

пищи (завтрака, обеда, полдника). 

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

Содержан

ие 

Время 

Холодный период 

года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
Утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 
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Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия
10

 в игровой форме по подгруппам 9.30–9.40 
9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00- 
11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30- 
12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 
12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.00- 
15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30- 
16.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00–16.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.30– 
17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 
детей. Уход детей домой 

17.00- 
19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, 
утренняягимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.35-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

занятия вигровой форме по подгруппам. Возвращение с 

прогулки, самостоятельная деятельность. 

9.30- 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 
12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 
оздоровительные и гигиенические процедуры 

12.00- 
15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.30- 
16.00 

Самостоятельная деятельностьдетей, занятия в игровой форме по 
подгруппам 

16.00–16.10 
16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 16.40–19.00 
 

Режим дня в дошкольных группах 

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

Холодный период 

года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная 
деятельность,   утренняя 

гимнастика (не менее 10 
минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.45 8.15-8.45 8.20-8.50 8.30-8.55 

Игры, подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Занятия (включая гимнастику 

в процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.00-10.15 9.00- 
10.15 

9.00-10.45 9.00-11.15 
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Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.15–12.00 10.05– 

12.10 

10.45- 

12.20 

11.15-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.10- 
13.00 

12.20- 
13.00 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну,  сон, 

постепенный  подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00- 

15.30 

13.00- 

15.35 

13.00-15.40 

Занятия (при необходимости) - - 15.35- 
16.00 

15.40-16.10 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-16.20 15.55- 
16.25 

16.00- 
16.20 

16.10-16.30 

Игры, 

самостоятельн 

аядеятельность детей 

16.00-17.00 16.00- 
17.00 

16.25- 
17.00 

16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, 

самостоятельн 

аядеятельность 

детей. Уход 
домой 

17.00-19.00 17.00- 

19.00 

17.00- 

19.00 

17.00-19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, 

игры, самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика 

(не менее 10минут) 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-9.00 8.15-9.00 8.20-9.00 8.30-9.00 

Занятия. Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на 

прогулке, возвращение с 
прогулки 

9.30-12.00 9.30- 
12.10 

9.30-12.20 9.30-12.35 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.30 12.10- 
13.00 

12.20- 
13.00 

12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 
постепенный подъем детей, 
закаливающие процедуры 

12.30-15.30 13.00- 
15.30 

13.00- 
15.30 

13.00-15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-16.20 15.55- 
16.25 

16.00- 
16.20 

16.10-16.30 

Игры, 

самостоятельн 

аядеятельность детей 

16.20-17.00 16.25- 
17.00 

16.20- 
17.00 

16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход 
домой. 

17.00-19.00 17.00- 
19.00 

17.00- 
19.00 

17.00-19.00 

10
 Гигиенические нормативы: Требования к организации образовательного процесса, таблица 6.6. 

 

Согласно пункту 2.10 Санитарно-эпидемиологических требований к организации 
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образовательного процесса и режима дня соблюдаются следующие требования: 

Режим двигательной активности (Приложение) детей в течение дня организуется с учетом 

возрастных особенностей и состояния здоровья. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в 

том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия (Приложение), массовые 

спортивные мероприятия, туристические походы, спортивные соревнования организуются с 

учетом возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. Хозяйствующим 

субъектом обеспечивается присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и 

на занятиях в плавательном бассейне. 

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, а 

также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических условий 

(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводиться в зале. 

 
1.7. Учебный план 

1.7.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – нормативный документ, содержащий структуру непосредственно 

образовательной деятельности и дополнительного образования дошкольного образовательного 

учреждения с учетом его специфики, учебно-методического, материально-технического оснащения и 

кадрового потенциала. 

Данный учебный план определяет максимальный объем образовательной нагрузки, 

распределяет время для реализации образовательных областей в группах детей. 

– Учебный план Детского сада № 89 на 2023-2024 учебный год составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

– Федеральный закон   от   24   сентября   2022   г.   №   371-ФЗ   «О внесении   изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции приказа 

Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 февраля 

2023 г., регистрационный № 72264); 

– Федеральная образовательная программа дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 28 

декабря 2022 г., регистрационный № 71847); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утверждена приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года № 373, зарегистрировано в 

Минюсте России 31 августа 2020 г., регистрационный № 59599); 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 
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сентября 2020 г. № 28, зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); 

 Основная образовательная программа Детского сада № 93 

– «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 93» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 17.08.2021 № 319). 

Основные цели учебного плана: 

 регламентировать организацию образовательного процесса; 

 установить формы и виды организации образовательного процесса; 

 определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

Распределение количества занятий основано на принципах: 

 соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 

 дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в педагогическом 

процессе модульный подход; 

 соотношения между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

 отражения специфику Детского сада № 93: 

а) образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности; 

б) учёт особенностей возрастной структуры – в учреждении функционирует 7 групп; 

в) ориентирования на реализацию социального заказа на образовательные услуги. 

 
1.7.2. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Объем образовательной нагрузки, утвержденный в учебном плане, позволяет использовать 

модульный подход, строить образовательный процесс на принципах вариативности и 

дифференциации. В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по 

возрастным группам, с расчетом количества основных видов непрерывной образовательной 

деятельности (занятий) в соответствии с образовательными областями с указанием времени, 

отведенного для организационной деятельности в течение недели, месяца и учебного года. 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

– обязательная часть – не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основной образовательной программы дошкольного образования. В обязательной части 

Плана предусмотрен объем образовательной деятельности, отведенной на 

образовательные области, определенные в Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в редакции 

приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в Минюсте России 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264); 

– часть, формируемая участниками образовательного процесса – не более 40 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования. Она обеспечивает вариативность образования; отражает специфику ДОУ, 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

В ДОО применяется комплексно-тематический подход к организации образовательного 

процесса. Он подразумевает объединение комплекса различных видов специфических детских 
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деятельностей вокруг единой темы. В качестве тем могут выступать организующие моменты, 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, 

традиции. При этом, что немаловажно, реализация комплексно-тематического принципа тесно 

взаимосвязана с интеграцией образовательных областей и с интеграцией детских деятельностей. 

Образовательный процесс в ДОО организован в форме тематических недель и тематических 

образовательных проектов (старшая и подготовительная группы), в которых комплекс различных 

детских деятельностей объединен вокруг единой темы. Именно через различные виды детской 

деятельности педагоги реализуют содержание всех пяти образовательных областей. 

В течение каждой тематической недели педагог проектирует и организует свою деятельность 

по четырем блокам: 

I блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей 

в процессе специально организованных занятий. 

Для реализации образовательной области «Познавательное развитие» проводятся занятия 
по направлениям: 

-«Ребенок и мир природы» (в интеграции с образовательными областями «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

-«Ребенок и социальный мир» (в интеграции с образовательными областями «Социально-ком- 

муникативное развитие» и «Речевое развитие», а также «Художественно-эстетическое развитие»), 

-«Развитие элементарных математических представлений» (в интеграции с образовательными 

областями «Речевое развитие» и «Социально-коммуникативное развитие»), 

-«Конструирование (в 1 младшей группе): техническое конструирование из строительного 

материала, деталей конструкторов, крупногабаритных модулей» (в интеграции с образовательными 

областями «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно- 

эстетическое развитие»). 

Для реализации образовательной области «Речевое развитие» (в интеграции со всеми 

образовательными    областями)    в нашем    тематическом    планировании    предлагаются    занятия 

по направлениям: 

-«Развитие речи», 

- «Обучение грамоте». 

Для     реализации     образовательной     области     «Художественно-эстетическое      развитие» 

(в интеграции со всеми образовательными областями) предлагаются занятия по направлениям: 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Аппликация». 

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в ДОО проводятся занятия 

по физкультуре, физкультурные праздники, досуги, соревнования, в занятия по реализации иных 

образовательных областей включаются динамические паузы. 

II блок. Образовательная деятельность по реализации содержания образовательных областей вне 

занятий, в разных формах совместной деятельности педагога и детей. Среди различных форм совместной 

деятельности взрослых и детей мы используем игру (сюжетную, дидактическую, с правилами), ситуацию 

(решение ситуативных задач), проектную деятельность, мастерскую, коллекционирование, чтение 

педагогом и восприятие детьми художественной и познавательной литературы, экспериментирование 

и исследование, беседы, викторины и конкурсы, наблюдения, экскурсии, работу в книжном уголке, 

конструирование. 

III блок. Самостоятельная деятельность детей в режиме дня. 
IV блок. Взаимодействие с семьями детей – образовательная деятельность по реализации 

содержания образовательных областей в процессе сотрудничества дошкольной организации с семьей. 

Как правило, первое знакомство детей с темой недели происходит при освоении 

образовательной области «Познавательное развитие» (в интеграции с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Речевое развитие»), на занятии «Ребенок и окружающий 

мир». 
С темой недели связана специально организованная детская деятельность – коммуникативная, 

игровая, продуктивная, трудовая, музыкальная, поисково-экспериментальная, конструктивная, 

восприятие художественной литературы, двигательная активность, – через которую реализуются все 

образовательные области. Эти виды детской деятельности осуществляются как в форме специально 
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организованных занятий – по развитию речи, развитию элементарных математических представлений, 

конструированию, лепке, рисованию, аппликации, музыке и физкультуре (I блок), – так и в различных 

формах совместной деятельности педагогов и детей вне занятий: игре (сюжетной, дидактической, 

с правилами), педагогической ситуации, мастерской, коллекционировании, чтении художественной 

литературы, экспериментировании и исследовании, наблюдениях, экскурсиях, беседах, викторинах 

и конкурсах (II блок). 

Для специально организованных занятий мы предлагаем три группы целей: обучающие, 

воспитательные   и развивающие.    К каждой   группе   целей   мы формируем    сначала   общие   цели 

в соответствии со Стандартом дошкольного образования), а затем дополняем их целями 

дидактическими, связанными со спецификой и содержанием данного занятия. 

Блок самостоятельной деятельности детей (III блок) представлен через перечень мероприятий, 

которые должен провести воспитатель по организации развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры активности, организация всего помещения группы, размещение атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр детей).   Представлены   также   краткие   рекомендации   воспитателю 

по организации детской игры. 

Взаимодействие и сотрудничество педагогов с семьями   детей   по реализации   Программы 

(IV блок) осуществляется посредством кратких рекомендаций для родителей, советов по организации 

домашних занятий, наблюдений в природе, домашнего чтения детям. 

Рассматривая разные направления организации образовательного процесса, мы реализуем одно 

из важных положений Стандарта дошкольного образования: «Программа может реализовываться 

в течение всего времени пребывания детей в Организации»
13

. Именно учет указанных четырех 

направлений позволяет осуществлять непрерывный образовательный процесс, охватывая все виды 

активности ребенка и делая его активным участником образовательного процесса. 

Коррекционное направление деятельности Детского сада № 89 носит индивидуальный характер. 
Объем коррекционной помощи регламентируется индивидуально в соответствии с психолого- 

педагогическими рекомендациями. Коррекционная работа проводится как в 1-ю, так и во 2-ю половину 

дня, в зависимости от занятости детей. Индивидуальные занятия не включаются в расписание занятий. 

Коррекция речевого развития осуществляется учителем-логопедом на основе коррекционно- 

развивающей программы обучения детей с недоразвитием фонетического строя. Т.Б. Филичевой – с 

каждым ребенком не менее двух раз в неделю. Общая продолжительность логопедических 

занятий зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей и требований СанПиН. 
Коррекция психологического развития с детьми 6-7 лет осуществляется педагогом-психологом 

в организованной образовательной деятельности 1 раза в неделю, на основе коррекционно- 

развивающей программы по развитию высших психических функций у детей дошкольного возраста 

«Цветик семицветик», Н.Ю.Куражевой; 
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует «Гигиеническим нормативам и 

требованиям к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 г № 2): 

 начало занятий не ранее 8.00, окончание занятий не позднее 17.00; 

 продолжительность занятий для детей от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 

25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут; 

 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста для детей от 1,6 до 3 лет – не более 20 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 75 мин при 

организации 1 занятия после дневного сна, а для детей от 6 до 7 лет – не более 90 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Таким образом, Учебный план Детского сада № 93 (Приложение 5) соответствует требованиям 
 

13
 Пункт 2.5 ФГОС дошкольного образования. 
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действующих на текущий момент нормативно-правовых документов, утвержденных в системе 
дошкольного образования Российской Федерации. 

Детский сад № 89 функционирует 5 дней в неделю с 12-часовым пребыванием детей. 
В 2023-2024 учебном году в учреждении функционирует 7 групп: 

Общий объем образовательной нагрузки в неделю составляет: 

-первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) – 10 занятий, 100 мин - 1ч. 40мин 

-вторая группа раннего возраста (2-3 года) – 10 занятий, 100 мин - 1ч. 40мин 

-младшая группа (3-4 года) - 10 занятий, 150 мин - 2ч. 30мин 

-средняя группа (4-5 лет) - 10 занятий, 200 мин - 3ч. 20мин 

-старшая группа (5-6 лет) - 14 занятий, 350 мин - 5ч. 50 мин 

-подготовительная группа (6-7 лет) - 15 занятий, 450 мин – 7 ч. 30 мин. 

В группах раннего возраста учебный план состоит только из инвариантной части и включает 10 

видов непосредственно образовательной деятельности. Вариативной части нет. 

В старшей группе детей 5-6 лет инвариантная (обязательная) часть Плана включает в себя 12 

занятий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. В 

инвариантной (обязательной) части Плана объем образовательной нагрузки на детей не 

является предельным и позволяет включить в вариативную (модульную) часть дополнительные виды 

образовательной деятельности. Объем общей образовательной нагрузки в старшей группе составляет 

14 занятий в неделю. 

В подготовительной к школе группе детей 6-7 лет инвариантная (обязательная) часть Плана 

включает в себя 12 видов образовательной деятельности по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Занятие по физическому развитию, 

которое проводится на улице интегрировано в прогулку, для соблюдения СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021 г № 2. Вариативная часть Плана в подготовительной к школе группе включает 

дополнительные занятие, поэтому общий объем образовательной нагрузки в подготовительной группе 

составляет 15 занятий в неделю. 
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1.8. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации воспитательно-образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 89». 

Документ разработан в соответствии с нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 9 статьи 2); 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования» 

– СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155); 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 89» (утвержден приказом начальника ОМС УО от 28.01.2016 № 62), 

 «Трудовым кодексом Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы ДОУ: 12-часовой (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени (Приложение 4). 

 
1.9. Календарный план воспитательной работы 

Календарный плана воспитательной работы утверждается ежегодно, в который в обязательном 

порядке включаются воспитательные события, указанные в Примерном перечне основных 

государственных и народных праздников, памятных дат (пункт 36.4 ФОП дошкольного образования). 

Это будет инвариантной частью календарного плана воспитательной работы. В дополнение к ним 

включаем в план и иные события из матрицы, которые будут отражать специфику детского сада. Они 

станут вариативной частью календарного плана. Вариативная часть каждый год изменяется, 

обновляется, в нее входят иные воспитательные события (по сравнению с текущим годом). 

В календарном плане определяется, в какой форме будут организованы воспитательные 

события: рассказ, беседа, чтение художественной или познавательной литературы, конкурс или 

выставка детских рисунков (поделок), театрализованная деятельность, презентация, создание 

коллекций, издание детских книг, реализация проектов (детско-родительских; групповых с 

презентацией итогов проекта для всего детского сада, объединяющих группы одного возраста, 

объединяющих весь детский сад и всех участников образовательных отношений – детей, их родителей, 

педагогов и других сотрудников Детского сада), акций, утренников и др. Календарный плана 

воспитательной работы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Календарный план воспитательной работы в Детском саде № 93 на 2023-2024 учебный год 
 
 

№ 

п/п 

Дата Воспитательное 

событие, 

мероприятия 

Формы организации образовательного процесса в разных возрастных группах 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель 

ная группа 

Ответственные 

лиц 

1. Первая 

неделя 

января 

Досуг    «Колядки» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

2. Четвертая 

неделя 

января 

Зимний 

спортивный 

досуг 

   Спортивный праздник на улице 
«День снега» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. 27 января День снятия 

блокады 

Ленинграда; 

День 

освобождения 

Красной 

армией 

крупнейшего 

"лагеря смерти" 

Аушвиц- 

Биркенау 

(Освенцима) - 

День памяти 

жертв 

Холокоста 

    Беседа Воспитатели 

4. 2 февраля День разгрома 

советскими 

войсками 

    Беседа Воспитатели 
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  немецко- 

фашистских войск 

в 

Сталинградской 

битве 

      

5. 8 февраля День 

российской 

науки 

Экспериментирование Воспитатели 

6. 21 

февраля 

Международны 

й день родного 

языка 

Игры на развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Игры на 

развитие 

артикуляцио 

нного 

аппарата 

Речевой 

досуг «День 

родного 

языка» 

Речевой досуг 

«День родного 

языка» 

Логопедический 

«Родной язык» 

Учитель- 

логопед, 

воспитатели 

7. 23 

февраля 

День 

защитника 

Отечества 

Подвижные игры 

«Быстрый, 

ловкий, смелый» 

Подвижные 

игры 

«Быстрый, 

ловкий, 

смелый» 

Досуг 

«Быстрый, 

ловкий, 

смелый» 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

Праздник «День 

защитников 

Отечества» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

8. 8 марта Международны 

й женский день 

Праздник 

«Милые дамы» 

Праздник 

«Милые 

дамы» 

Праздник 

«Милые 

дамы» 

Праздник 

«Милые дамы» 

Праздник 

«Милые дамы» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

9. 27 марта Всемирный 

день театра 

Театральный марафон Воспитатель 

10. 7 апреля Всемирный 

день здоровья 

Спортивное развлечение «Будь здоров» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

11. 12 апреля День 

космонавтики, 

день запуска 

 Флешмоб «Космонавты» Развлечение 

«Мир космоса» 

Развлечение 

«Мир космоса» 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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  СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

     

12. 22 апреля Всемирный 

день Земли 

 Выставка рисунков «Наша планета» Воспитатель 

13. 30 апреля День пожарной 

охраны 

 «Мы, 

спасатели» 

Эстафета 

«Мы, 

спасатели» 

Досуг «Мы, 

спасатели» 

Досуг «Мы, 

спасатели». 

Эвакуация в 

пожарную часть 

№ 26 

Инструктор по 

физической 

культуре 

14. 1 мая Праздник 

Весны и Труда 

Акция «Чистота кругом!» (трудовая деятельность в группе и на участке) Воспитатель 

15. 9 мая День Победы Акция- «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Георгиевкая ленточка» Воспитатель 

   Праздник. 

Возложение 

цветов на 

обелиск ВОВ 

Праздник. 

Возложение 

цветов на 

обелиск ВОВ 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

16. 15 мая Международны 

й день семьи 

Фотовыставка 

«Семья. Там где 

живет счастье» 

   Развлечение 

«Мы вместе» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

17. Четвертая 

неделя 

мая 

Традиция ДОУ 

– весенний 

кросс 

Весенний кросс 

на стадионе Дома 

спорта 

«Металлист» 

    Инструктор по 

физической 

культуре 

18. Первая 

неделя 

мая 

День защиты 

детей 

Эвакуация Воспитатель 

 Досуг «Безопасные ребята» Досуг «Безопасные ребята» Инструктор по 

физической 

культуре 
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19. 1 июня Международны 

й день защиты 

детей 

    Игровая 

программа 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

20. 5 июня День эколога  Развлечение – квест 

«Сокровища Земли» 

Развлечение квест «Сокровища Земли» Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

21. 6 июня День русского 

языка 

 Досуг «Художественное слово» Воспитатель 

22. 12 июня День России    Развлечение «День России» Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

23. 22 июня День памяти и 

скорби 

   Экскурсия к мемориалу павшим 

героям ВОВ 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

24. Третье 

воскресен 

ье июня 

День 

медицинского 

работника 

 Сюжетно - ролевые игры «В поликлинике» Воспитатель 

25. 8 июля День семьи, 

любви и 

верности 

Фотовыставка «Моя семья - мое богатство» Выставка рисунков 

«Семейный досуг» 

Воспитатель 

26. Вторая 

неделя 

День города    Развлечение «С Днем рождения, 

любимый город!» 

Инструктор по 

физической 
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 июля      культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

27. Третья 

неделя 

июля 

«Праздник 

Нептуна» 

Игры с водой и 

песком 

Праздник «Нептун у нас в гостях» Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

28. 14 августа День 

физкультурник 

а 

Спортивные игры Спортивные игры Досуг «С физкультурой я дружу» Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

29. 22 августа День 

Государственно 

го флага 

Российской 

Федерации 

Выставка 

рисунков 

«Цветик- 

трехцветик» 

Флешмоб «Российский триколор» Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

30. 31 августа Традиция ДОУ 

«Прощание с 

летом» 

Фотовыставка 

«Мое лето» 

Фотовыставка «Мое лето». 

Праздник «До свидания, Лето!» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

31. 1 

сентября 

День знаний    Беседа «День 

знаний» 

Праздник «День 

знаний» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

32. 3 

сентября 

День 

солидарности в 

борьбе с 

 Беседа 

«Дружба 

превыше 

Беседа 

«Дружба 

превыше 

Квест – игра «Опасный и 

безопасный мир» (ПДД, ПБ, 

антитеррор). 

Инструктор по 

физической 

культуре, 
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  терроризмом  всего» всего»  воспитатель 

33. Вторая 

неделя 

сентября 

Традиция ДОУ 

– «Осенний 

кросс» 

   Осенний кросс на стадионе Дома 

спорта «Металлист» 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

34. 17 

сентября 

Всероссийская 

акция "Вместе, 

всей семьей" 

Фотовыставка "Вместе, всей семьей" Воспитатель 

35. 27 

сентября 

День 

воспитателя и 

всех 

дошкольных 

работников 

Беседа «Наши помощники – 

воспитатели» 

Беседа 

«Поговорим о 

профессиях: 

Воспитатель» 

Рассказ-беседа «Профессиональные 

праздники: День воспитателя» 

Воспитатель 

36. Октябрь 

(в течение 

месяца) 

Осенины Праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Праздник 

«Здравствуй, 

Осень!» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

37. 1 октября Международны 

й день пожилых 

людей 

Фотовыставка «Мои бабули и дедули» Воспитатель 

38. 1 октября Международны 

й день музыки 

Музыкальный досуг с участием родителей и старших членов семей «Споемте, друзья» с 

презентацией песни каждой группы и любимых песен семьи 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

39. 4 октября: День защиты 

животных 

Фотовыставка «Мой питомец» Воспитатель 

40. 
5 октября День учителя 

   Сюжетно-дидактическая игра «В 

школе» 

Воспитатель 

41. Третье 

воскресен 

ье 

октября 

День отца в 

России 

Фотовыставка «Мой папулечка», 

Продуктивная деятельность «Открытка для папы» 

Воспитатель 

42. 
28 октября 

Международный 
день Бабушек и 

Продуктивная деятельность «Открытка для бабули и дедули» 
Воспитатель 
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  Дедушек   

43. Последня 

я суббота 

октября 

Всероссийский 

день 

гимнастики 

Гимнастика на улице совместно с детьми и родителями Инструктор по 

физической 

культуре 

44. 4 ноября День народного 

единства 

  Беседа с 

игровой 

программой 

«Дружба 

народов» 

Праздник «День народного 

единства» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

45. 20 ноября Всемирныйй 

день ребенка 

Игровая программ 

а«Ребенок, всему 

голова!». 

Игровая программа 

«Ребенок, всему голова!». 

Игровая программа ««Ребенок, 

всему голова!». 

Инструктор по 

ФК, 

воспитатель 

46. Последне 

е 

воскресен 

ье ноября 

День матери в 

России 

Праздник «Для 

мамочки 

любимой» 

Праздник 

«Для 

мамочки 

любимой» 

Праздник 

«Для 

мамочки 

любимой» 

Праздник «Для 

мамочки 

любимой» 

Праздник «Для 

мамочки 

любимой» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Фотовыставка «Наши мамы» Воспитатель 

Продуктивная деятельность «Подарок маме» Воспитатель 

47. 30 ноября День 

Государственно 

го герба 

Российской 

Федерации 

   Тематический 

образовательны 

й проект «Что 

может герб нам 

рассказать?» 

Тематический 

образовательны 

й проект «Что 

может герб нам 

рассказать?» 

Воспитатель 

48. 3 декабря Международны 

й день 

инвалидов 

   Беседа 

«Особенный 

ребенок, кто 

он?» 

Беседа 

«Особенный 

ребенок, кто 

он?» 

Воспитатель 

49. 5 декабря День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

Акция «Приду на помощь!» Воспитатель 
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50. 8 декабря Международны 

й день 

художника 

Выставка рисунков по замыслу детей Воспитатель 

51. 31 

декабря 

Новый год Праздник «Новый 

год спешит к 

ребятам» 

Праздник 

«Новый год 

спешит к 

ребятам» 

Праздник 

«Новый год 

спешит к 

ребятам» 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал» 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

 

Содержание образовательной деятельности программы воспитания подробно расписана в Рабочей программе педагогов. 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении, позволяющие 

детям стать активными субъектами познавательной деятельности в процессе Программы воспитания. 
 

«Совместная деятельность» в данном модуле работа планируется на основе циклограммы видов деятельности, в соответствии с ФГОС ДО и 

подробно представлена в календарно-тематическом плане работы педагога. 

Циклограмма видов деятельности в ДОУ № 93 
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2. ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Организационный раздел Программы в Часть формируемой участниками 

образовательных отношений, принципиально не отличается от Обязательной части ОП. 
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Циклограмма видов деятельности (младшая, средняя группа) 
Приложение 1 

 
День 

недели 

Время 

дня 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн. Утро 1. Настольно-печатные игры 
2. Ситуации общения 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Настольно-печатные игры 
2. Ситуации общения 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Настольно-печатные игры 
2. Ситуации общения 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Настольно-печатные игры 
2. Ситуации общения 

3. Чтение художественной 
литературы (экономическое 

воспитание) 

Вечер 1.ОБЖ: безопасность в 

детском саду, КГН 

2.Сюжетно-ролевая игра 

1. ОБЖ: ЗОЖ 

2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ОБЖ: безопасность на 

улице 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1.ОБЖ: безопасность дома 

2.Сюжетно-ролевая игра 

Национально – 

культурный 
компонент 

Фольклор народов Урала    

Вт. Утро 1. Дидактическая игра 

2. Беседа 

3.Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

1. Дидактическая игра 

(экономическое воспитание) 

2. Беседа 

3. Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

1. Дидактическая игра 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

1. Дидактическая игра 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

Вечер 1. Театрализация 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (словарь) 

1. Конструирование 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (ЗКР) 

1. Театрализация 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (грамматический 
строй) 

1. Конструирование 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (связная речь) 

Национально – 

культурный 

компонент 

 Беседа (растительный и 

животный мир Урала, труд 

взрослых, семья) 

  

Ср. Утро 1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 
3.Работа с художественной 

литературой (чтение) 

1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

Вечер 1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 
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    (экономическое воспитание)  

Национально – 

культурный 

компонент 

  Подвижные игры народов 

Урала 
 

Чт. Утро 1. Настольно-печатные игры 
2. Беседа (экономическое 

воспитание) 

3. Работа с художественной 

литературой (рассматривание 

репродукций, иллюстраций) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 

3. Работа с художественной 

литературой (рассматривание 

репродукций, иллюстраций) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 

3. Работа с художественной 

литературой 

(рассматривание 

репродукций, иллюстраций) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 

3. Работа с художественной 

литературой 

(рассматривание 

репродукций, иллюстраций) 

Вечер 1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

Национально – 

культурный 

компонент 

   Чтение художественной 

литературы 

Пт. Утро 1. Малоподвижная игра 

2. Развитие сенсорики 

3.Беседа 

1. Малоподвижная игра 

2. Развитие сенсорики 

3.Беседа 

1. Малоподвижная игра 

2. Развитие сенсорики 

3.Беседа 

1. Малоподвижная игра 

2. Развитие сенсорики 

3.Беседа 

Вечер 1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

 

Примечание: 

1. . Игры для развития сенсорики проводятся до среднего дошкольного возраста включительно. В старшем дошкольном 

возрасте проводятся развивающие игры (развитие воображения, логики, мыслительных процессов). 

2. Трудовая деятельность проводится ежедневно в группе и на прогулке. 

3.КГН до среднего возраста проводится 

4. Видеозал - просмотр мультфильмов, познавательных фильмов, презентаций проводится 1 раз в месяц. День 

определяется в соответствии с расписанием. В 1-ю неделю во 2 младшей и средней гр., во 2-ю неделю старшая группа, в 3- 

ю неделю подготовительная группа «Радуга», 4-я неделя - подготовительная группа «Веселые карандаши» 

5. Дидактические игры на развитие : математическое, речевое , художественно-эстетическое, познавательное, физическое 

проводятся ежедневно в соответствии с расписанием. 

6. Индивидуальная работа проводится ежедневно. 
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Циклограмма видов деятельности (старшая, подготовительная группа) 

 
День 

недели 
Время 

дня 
1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Пн. Утро 1. Настольно-печатные игры 

2. Ситуации общения 
3. Работа с художественной 

литературой (чтение) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Ситуации общения 
3. Работа с художественной 

литературой (чтение) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Ситуации общения 
3. Работа с художественной 

литературой (чтение) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Ситуации общения 
3. Чтение с художественной 

литературы (экономическое 
воспитание) 

Вечер 1. ОБЖ: безопасность в 

детском саду, КГН 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ОБЖ: ЗОЖ 

2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ОБЖ: безопасность на 

улице 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1.ОБЖ: безопасность дома 

2.Сюжетно-ролевая игра 

Национально – 

культурный 

компонент 

Д/ игра краеведческого 

содержания (худож. эстетич. 

и музык. деят-сть) 

   

Вт. Утро 1. Дидактическая игра 

2. Беседа 3. 
Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

1. Дидактическая игра 

(экономическое воспитание) 

2. Беседа 

3. Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

1. Дидактическая игра 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

1. Дидактическая игра 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой (заучивание) 

Вечер 1. Театрализация 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (словарь) 

1. Конструирование 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (ЗКР) 

1. Театрализация 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (грамматический 
строй) 

1. Конструирование 
2. Игры и упражнения на 

р.речи (связная речь) 

Национально – 

культурный 

компонент 

 Беседа (народный промысел, 

ремесла Урала, природные 

богатства, история, города 
Урала) 

  

Ср. Утро 1. Хороводная игра 
2. Познавательная беседа 

3.Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

1. Хороводная игра 

2. Познавательная беседа 

3. Работа с художественной 
литературой (чтение) 

Вечер 1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПДД 
2. Сюжетно-ролевая игра 
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    (экономическое воспитание)  

Национально – 

культурный 
компонент 

  Подвижные, спортивные 

игры народов Урала 
 

Чт. Утро 1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 
3.Работа с художественной 

литературой (рассматривание 
репродукций, иллюстраций) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой (рассматривание 

репродукций, иллюстраций) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой 

(рассматривание 
репродукций, иллюстраций) 

1. Настольно-печатные игры 

2. Беседа 
3. Работа с художественной 

литературой 

(рассматривание 
репродукций, иллюстраций) 

Вечер 1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

1. Экспериментирование 
2. Подвижные игры 

Национально – 

культурный 

компонент 

   Чтение произведений 

Уральских писателей 

Пт. Утро 1. Малоподвижная игра 

2. Развивающие игры 

3.Беседа 

1. Малоподвижная игра 

2. Развивающие игры 

3.Беседа 

1. Малоподвижная игра 

2. Развивающие игры 

3.Беседа 

1. Малоподвижная игра 

2. Развивающие игры 

3.Беседа 

Вечер 1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

1. ПБ 
2. Сюжетно-ролевая игра 

 

Примечание: 

1. . Игры для развития сенсорики проводятся до среднего дошкольного возраста включительно. В старшем дошкольном 

возрасте проводятся развивающие игры (развитие воображения, логики, мыслительных процессов). 

2. Трудовая деятельность проводится ежедневно в группе и на прогулке. 

3.КГН до среднего возраста проводится 

4. Видеозал - просмотр мультфильмов, познавательных фильмов, презентаций проводится 1 раз в месяц. День 

определяется в соответствии с расписанием. В 1-ю неделю во 2 младшей и средней гр., во 2-ю неделю старшая группа, в 3- 

ю неделю подготовительная группа «Радуга», 4-я неделя - подготовительная группа «Веселые карандаши» 

5. Дидактические игры на развитие : математическое, речевое , художественно-эстетическое, познавательное, физическое 

проводятся ежедневно в соответствии с расписанием. 

6. Индивидуальная работа проводится ежедневно. 
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Приложение 2 

Система физкультурно-оздоровительной работы. 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности – подкрепление проводимых мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности – поддержание связей между возрастными 
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 
 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Физкультурно-оздоровительная работа в Детском саду 

 

Содержание Периодичность 

выполнения 

Время 

выполнения 

Ответственные 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов релаксации: 

минуты тишины, музыкальные паузы, 

игры-забавы, физкультминутки 

Ежедневно, 

несколько раз в 

день 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

Профилактика заболеваемости 

Оксолиновая мазь 2 раза в день перед 
прогулкой 

Осенне-зимний 
период 

Фельдшер 
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Проветривание групповых и спален По графику В течение года Помощники 

воспитателей, 

воспитатели 

Оздоровление фитонцидами 

Ароматизация помещений (чесночные 

бусы) 

В течение дня 

ежедневно 

Осенне-зимний 

период 

Помощники 

воспитателей, 

воспитатели 

Подбор в группах растений, 
способствующих очищению и 
оздоровлению воздуха 

Регулярно Май – август Воспитатели 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 
одежда соответствует сезону года) 

Ежедневно В течение года Воспитатели 

Солнечные ванны Ежедневно Июнь – август Воспитатели 

Прогулки на воздухе Ежедневно В течение года Воспитатели 

Ходьба босиком Ежедневно Июнь – август Воспитатели 

Хождение босиком по «дорожке 
здоровья» 

Ежедневно В течение года Воспитатели 

Мытье рук, лица Ежедневно, 
несколько раз в 

день 

В течение года Воспитатели 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминотерапия По плану Осень, весна Фельдшер 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно В течение года Фельдшер 

Организация двигательного режима 

Утренняя зарядка Ежедневно В течение года Воспитатель по 
ФИЗО, воспитатели 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в зале; 
на улице. 

 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

В течение года Воспитатель по 

ФИЗО 

Спортивные упражнения 2 раза в неделю В течение года Воспитатели 

Элементы спортивных игр 2 раза в неделю В течение года Воспитатели, 

воспитатель по 
ФИЗО 

Обучение плаванию 1 раз в неделю В течение года Воспитатель по 
ФИЗО 

Спортивный час 1 раз в неделю В течение года Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

2 раза в год В течение года Воспитатель по 

ФИЗО, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Мониторинг уровня физического развития и состояния здоровья детей 

«Дневник здоровья, физического и 
двигательного развития детей группы» 

2 раза в год Сентябрь – май Фельдшер 

Мониторинг состояния здоровья 

воспитанников 

2 раза в год По плану 

детской 

поликлиники 

Медицинская 

комиссия 

Диагностика физической 
подготовленности 

2 раза в год В течение года Воспитатели, 
воспитатель по 
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   ФИЗО 

Организация работы с родителями по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 

Работа консультативного пункта, 

беседы, родительские собрания, 

совместные мероприятия 

Согласно годовому 

плану 

В течение года Зам. заведующего, 

воспитатели, 

психолог, фельдшер 

 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

Фактор Мероприятия Место в 

режиме дня 

Периодичность Дозировка 3-4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

Вода Полоскание рта После Ежедневно 50-70 мл     

  каждого 3 раза в день воды + + + + 
  приема пищи  t воды +20     

 Обширное После сна Ежедневно t воды +20  + + + 
 умывание  1 раз в день     

    t воды +30     

    t воздуха +29     

 Занятия в Первая 1 раз в неделю +30 + + + + 
 бассейне половина дня  от 15 до 30     

    мин., в     

    зависимости     

    от возраста     

 Обливание ног После Июнь – август нач. t воды     

  дневной ежедневно +18+20 + + + + 
  прогулки  20-30 сек.     

 Умывание После приема Ежедневно t воды     

  пищи, после  +28+20 + + + + 
  прогулки       

Воздух Облегченная В течении Ежедневно, 
- + + + + 

 одежда дня в течение года 
 Одежда по 

На прогулке 
Ежедневно, 

- + + + + 
 сезону в течение года 
    От 1,5 до 3     

 Прогулка на после Ежедневно, часов, в     

 свежем воздухе занятий, 
после сна 

в течение года зависимости 
от сезона и 

+ + + + 

    погодных     

    условий     

 Утренняя   В     

 гимнастика - Июнь – август зависимости + + + + 
 на воздухе   от возраста     

 Физкультурные   10-30 мин., в     

 занятия на - В течение года зависимости + + + + 
 воздухе   от возраста     

  

Воздушные 

ванны 

 

После сна 
Ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости 

от возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

  На прогулке Июнь – август - + + + + 
 Выполнение        

 режима 
проветривания 

По графику 
Ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + 

 помещения        
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 Бодрящая 

гимнастика 

После сна Ежедневно, 

в течение года 

5-8 мин., в 

зависимости 

от возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

 
Дыхательная 

гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур 

ном занятии, 

на прогулке, 
после сна 

 

 
Ежедневно, 

в течение года 

 

 
3-5 

упражнений 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Дозированные 

солнечные 

ванны 

 
На прогулке 

Июнь – август 

с учетом 

погодных 

условий 

До 25 мин. + + 
  

До 30 мин. 
  

+ + 

Рецепто 

ры 

Босохождение 

в обычных 

условиях 

 

В течение дня 
 

Ежедневно, 

в течение года 

5-8 мин. +    

8-10 мин.  +   

10-15 мин.   +  

15-20 мин.    + 

Пальчиковая 
гимнастика 

Перед 
завтраком 

Ежедневно 5-8 мин +    

Контрастное 

босохождение 

(песок – трава) 

 
На прогулке 

Июнь – август 

с учетом 

погодных 
условий 

 

от 10 до 15 

мин. 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Самомассаж 
После сна В течение года 

2 раза в 
неделю 

 
+ + + 

Хождение по 

«дорожке 

здоровья» 

 

После сна 
 

В течение года 
 

- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
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Приложение 3 
 

Режим двигательной активности 
 

Форма Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

10-12 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 

12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раза в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 

аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения; 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 

8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

6-8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 

по 30-35мин. 
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Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 мин. 

2 раза в год 

по 15-20 мин. 

2 раза в год 

по 25-30 мин. 

2 раза в год 

по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Приложение 1 к Приказу 

Заведующего Детским садом № 93 

№ 79 от 02.08.2023г. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

1 Начало учебного года 01.09.2023 г. 

2 Окончание учебного года 31.05.2024 г. 

3 Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

4 Продолжительность учебного 
года 

36 учебных недель 

5 Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 

6 Режим работы ДОУ 7.00 ч до 19.00 ч 

7 Режим работы   ДОУ   в   летний 
период 

7.00 ч до 19.00 ч 

8 Сроки проведения мониторинга 

освоения дошкольниками 

основной общеобразовательной 

программы  дошкольного 

образования 

 Первичный (2 последние недели сентября) 

 Промежуточный (2 первые недели января) 

 Итоговый (3 первые недели мая) 

Мониторинг проводится в режиме работы Детского 

сада, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

9 Нерабочие дни Суббота, воскресенье. 
С 02 по 05 января – Новогодние каникулы 

06 ноября - перенос с 4 ноября (суббота) 

2 мая – перенос с 6 января (Новогодние каникулы) 
3 мая – перенос с 7 января (воскресенье) 

10 мая – перенос с 8 января (Новогодние каникулы) 

С 15.07.по 11.08.2024 г. - закрытие детского сада на 

ремонт. 

10 Праздничные дни. 4 ноября - День народного единства 

1 января - Новый год 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 
1 мая – День трудящихся, перенос на 02 мая 
9 мая - День Победы 
12 июня – День независимости России. 

Примечание: 

В летний период реализуется деятельность по эстетически-оздоровительному циклу 

(музыкальная, спортивная, по изобразительному искусству). Проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
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Приложение 5 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Заведующего «Детским садом № 93» 

№ 79 от «02» августа 2023 г. 
 

План организации образовательной деятельности для детей от 1 до 7 лет 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

деятельности 

1-3 г. 3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 6-7 л. 

Обязательная часть ООП ОП ДО (инвариантная часть) 

Познавательное 

развитие 

Развитие элементарных 

математических представлений 

(РЭМП) 

Интегрируетс 

я с другими 

видами 

деятельности. 

Непрерывная 

образовательн 

ая 

деятельность 

(занятия) не 
проводится. 

1 1 1 2 

Ознакомление с окружающим 

миром (ООМ) 

1 1 1 2 2 

Конструирование 0,5 Интегрируется с другими видами деятельности. 
Непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводится. 

Речевое развитие Развитие речи 2 1 1 1 1 

Обучение грамоте - - - 1 1 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

Интегрируется с другими видами деятельности. 
Непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводится. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных 

ценностных представлений 

Интегрируется с другими видами деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводится. 

Развитие коммуникативных 

способностей 

Развитие регуляторных 
способностей 
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 Формирование социальных 

представлений, умений и навыков 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка/аппликация, 

художественный труд) 

1,5 2 2 2 2 

Музыка 2 2 2 2 2 

Театрализованные игры Интегрируется с другими видами деятельности. 
Непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводится. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 2 2 3 2 (+1 
интегрируется в 

прогулку-занятие 
не проводится) 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 
жизни 

Интегрируется с другими видами деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводится. 

Коррекционно-развивающая работа (учитель-логопед) Носит индивидуальный характер. Объем коррекционной помощи 

регламентируется индивидуально в соответствии с психолого- 

педагогическими рекомендациями, в расписании не указывается 
Коррекционно-развивающая работа (педагог-психолог) 

Всего занятий в обязательной части ООП ОП ДО в 

неделю 

10 9 9 12 12 

*Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть) 

*ЧФУОО, направленная на осуществление 
образовательного процесса с учетом специфики 

климатических, национально-культурных, 

демографических условий – «СамоЦвет» 

Интегрируется с другими видами деятельности. Непрерывная образовательная 
деятельность (занятия) не проводится. 

*ЧФУОО, направленная на формирование основ 
финансовой грамотности у детей старшего 
дошкольного возраста – «Азы финансовой культуры». 

- - - 1 1 

*ЧФУОО*, направленная на обучение плаванию- 
«Плавание» 

- 1 1 1 1 

ЧФУОО* в форме проекта «Психолого-педагогическое 

сопровождение будущего первоклассника» 

- - - - 1 

*ЧФУОО*, направленная на совершенствование условий 

для овладения детьми основными культурными 
способами деятельности, реализуемая в индивидуальных 

Интегрируется с другими видами деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) не проводится. 
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образовательных проектах педагогов.  

Всего занятий в части ООП ОП ДО, *ФУОО 0 1 1 2 3 

Всего занятий в неделю/месяц 10/40 10/40 10/40 14/56 15/60 

Продолжительность занятия, не более, мин. 10 15 20 25 30 

Недельная суммарная образовательная нагрузка, не 
более (мин/часы) 

100/ 
1ч 40мин 

150/ 
2ч 30мин 

200/ 
3ч 20мин 

350/ 
5ч 50 мин 

450/ 
7 ч 30 мин 

Перерывы между занятиями - 10 минут 
 

 

План организации образовательной деятельности для детей от 1 до 2 лет 

 

Виды организованной деятельности Объём нагрузки непосредственно образовательной деятельности 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Всего занятий в неделю/месяц 10/40 

Продолжительность занятия, не более, мин. 10 мин. 

Недельная суммарная образовательная нагрузка, не более 
(мин/часы) 

100 мин. /1 час 40 минут 

 

Примечание: с детьми второго года жизни игры-занятия проводятся по подгруппам по одному занятию в утренний и вечерний период 

бодрствования. 
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4 РАЗДЕЛ.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В Детском саду № 93 функционируют 5 групп общеразвивающей направленности.  

 

Название группы Возраст детей Наполняемость 

№1 Одуванчик 1- 3 года 19 чел. 

   

   

   

   

Всего:   

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

№ 93» (далее Детский сад № 93) реализуется на основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования (далее ООП ДО), разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384; в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955, зарегистрировано в 

Минюсте России 6 февраля 2023 г., регистрационный № 72264) и федеральной 

образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028, зарегистрировано в Минюсте России 

28 декабря 2022 г., регистрационный № 71847). 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Познавательное развитие. 

 Речевое развитие. 

 Художественно-эстетическое развитие. 

 Физическое развитие. 

В содержательный раздел Образовательной программы входит рабочая программа 

воспитания, которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Образовательные проекты специалистов и педагогов всех возрастных групп. Общая 

цель проектов – совершенствование условий для овладения детьми основными культурными 

способами деятельности, проявление инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

Одним из психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования является построение взаимодействия с семьями 

воспитанников в целях осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Взаимодействие с семьями осуществляется на принципах ФГОСп.1.4.: 
- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования; 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества Детского сада с семьей; 
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 
Направления взаимодействия: 

1) оказание помощи семье в воспитании детей с ОВЗ; 

2) повышение компетентности родителей в вопросах образования и развития детей; 

3) непосредственное включение родителей в образовательный процесс; 

4) включение родителей в управление образовательной системой Детского сада. 

Система работы с родителями предполагает использование как традиционных, так и 
инновационных методов взаимодействия. В нашем детском саду традиционно проводятся: 

- родительские собрания; 

- организация работы родительского комитета; 

- индивидуальные и групповые консультации специалистов; 

- психолого-медико-педагогические комиссии; 

- тематические, творческие выставки; 

- соцобследование, диагностика, тесты, опросы на любые темы; 

- совместные праздники и развлечения; 

- семейные спортивные мероприятия; 

- открытые просмотры различных мероприятий для родителей; 

- конкурсы совместного детско-родительского творчества; 

- конференции на различные темы с приглашением специалистов ОГИБДД, 

Роспотребнадзора, Педагогического колледжа и.т.д. 

Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, используются инновационные формы 
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и методы работы с семьей: 

- совместные проекты; 

- мастер-классы (на родительских собраниях); 

- «Круглые столы» (проводятся на родительских собраниях); 

- совместные праздники; 

- привлечение родителей к участию в конкурсах в качестве спонсоров и жюри; 

- проведение конкурсов с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

- семейные видео-ролики; 

- информация для родителей на сайте детского сада. 
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