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I. Целевой раздел Программы  

1.1. Обязательная часть. 

Пояснительная записка 

 

           Целью Федеральной программы является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на основе духовно-

нравственных ценностей российского народа, исторических и национально-культурных 

традиций. 

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

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

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

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

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. 

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями  от 02.07.2021 г.  

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 

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

и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20. Действуют до 01.01.2027г.) 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.  

В соответствии с п. 1.5. и 1.6.  ФГОС ДО стандарт направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Стандарт направлен на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
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психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее — преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Цель Федеральной программы достигается через решение следующих задач: 

обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

российского народа - жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

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

приоритет  

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство 

народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления ценностей; 

построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

      В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического здоровья 

детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития; 
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- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа высшей 

нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, памяти, 

мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в коллективе, 

активности ребенка и т.д.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных ФГОС ДО: 

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

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей 

 

                     Возрастные особенности развития детей второго года жизни. 

  Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым. Ежемесячно вес тела ребёнка увеличивается на 200-250 г, длина тела – на 1см. К концу 

года рост ребёнка варьируется в пределах 83-91см, а вес – 11-13кг (приведены средние показатели 

по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. 

      Ребёнок окреп физически, освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим 

телом и пространством. Он много и разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, 

поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды вызывают у малыша желание их 

преодолевать и позитивные эмоции. 

    На втором году жизни периоды бодрствования составляют 4- 4,5 часа, в течение которых 

ребёнок активно познаёт окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические 
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процессы, в первую очередь- зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним – память, наглядно-

действенное мышление и предпосылки наглядно – образного мышления. 

    Характерная особенность этого периода жизни – высокая познавательная активность и на этой 

основе – развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребёнка 

огромной притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют 

«предметным фетишизмом»). Ребёнок активно познаёт не только разнообразные предметы, но и 

их основные свойства – форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы 

использования и др. 

 Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность предметной 

деятельности и наглядно - действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов 

начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Ребёнок 

активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) – ест ложкой, 

расчёсывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с дидактическими 

игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе подражания действиям взрослого и в 

результате самостоятельного экспериментирования происходит постепенно. Многие действия 

может выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 

тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, 

основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачастую нестабильны, 

спонтанны. Ребёнок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на другой, 

привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни поведение и вся психическая 

жизнь ребёнка зависят от конкретной жизненной ситуации (ситуативны). 

   Расширяются возможности вхождения ребёнка в социум, поэтому событийная общность 

«взрослый - ребёнок» преобразуется. Усиливается стремление к автономности и 

самостоятельности, но ребёнок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и 

деятельности. Появляется потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. 

Противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребёнка и взрослого. 

     Форма взаимодействия – сотрудничество, которое активно развивается в предметной  

деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов 

деятельности (познание, исследование, конструирование и др.).  

 Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении ещё в младенчестве и 

становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной деятельности – передача 

взрослым и освоение ребёнком культурных норм и образцов (способов) употребления предметов. 

Мотив предметной деятельности ребёнка – интерес к миру людей и миру вещей.  

   Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро развивается 

понимание речи других людей и связная речь самого ребёнка. К концу второго года жизни дети 

уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и 

фонематический слух. Двухлетний ребёнок владеет активным словарным запасом из 300 слов, 

может строить предложения из 3-4 и более слов, начинает задавать свои первые вопросы, 

обращается к близким взрослым за помощью.  

      Ребёнок выражает разные эмоции и чувства – радость, удивление, огорчение, тревогу,  

страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому 

(самой), что в последующем станет основой образа «Я». Ребёнок начинает осваивать 

элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми. 

Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, выражает их 

разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом 

(заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой или даже вопросом 

(«хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 

ребёнка к другим детям.  

     Он стремится привлечь к себе внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, 

выполнять такие же действия. Наблюдаются элементарные взаимодействия  

(обмен игрушками, подражание действиям), но это деятельность «рядом».  
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  Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия с 

близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями  

в детском сообществе. 

 

1.1.4 Планируемые результаты реализации детьми ООП ДО в соответствии с целевыми 

ориентирами, указанными в ФГОС ДО и  целевыми ориентирами по ФОП 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения программы 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного 

возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

(первое и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст 

(от трех до семи лет). 

Обозначенные в Федеральной программе возрастные ориентиры «к одному году», «к трем 

годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий возрастной диапазон 

для достижения ребёнком планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, 

гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном 

детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок может 

продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики 

развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их психического 

развития и разных стартовых условий освоения образовательной программы. Обозначенные 

различия не должны быть констатированы как трудности ребёнка в освоении образовательной 

программы ДОО и не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 Планируемые результаты в младенческом возрасте (к одному году): ребёнок проявляет 

двигательную активность в освоении пространственной среды, используя движения ползания, 

лазанья, хватания, бросания; манипулирует предметами, начинает осваивать самостоятельную 

ходьбу; 

ребёнок положительно реагирует на прием пищи и гигиенические процедуры; ребёнок 

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

взрослым; 

ребёнок понимает речь взрослого, откликается на свое имя, положительно реагирует на 

знакомых людей, имена близких родственников; 

ребёнок выполняет простые просьбы взрослого, понимает и адекватно реагирует на слова, 

регулирующие поведение (можно, нельзя и другие); 

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

бах, на), которые несут смысловую нагрузку; 

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

обнаруживает поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению; 

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

характерные особенности, положительно реагирует на них; 

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

звучанию разных музыкальных инструментов; 

ребёнок ориентируется в знакомой обстановке, активно изучает окружающие предметы, 

выполняет действия, направленные на получение результата (накладывает кирпичик на 

кирпичик, собирает и разбирает пирамидку, вкладывает в отверстия втулки, 

открывает и закрывает дверцы шкафа, рассматривает картинки и находит на них знакомые 

предметы и тому подобное); 
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ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает машинку, 

кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): у ребёнка развита крупная 

моторика, он активно использует освоенные ранее движения, начинает осваивать бег, прыжки, 

повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, понимает указания взрослого, 

выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с желанием играет в подвижные 

игры; 

ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет 

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

подобное); 

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

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

ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; ребёнок стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

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

к цели; 

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

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за 

взрослым; 

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

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

основных пространственных и временных отношениях; ребёнок осуществляет поисковые и 

обследовательские действия; ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, 

его деятельности; свое имя, имена близких; демонстрирует первоначальные представления о 

населенном пункте, в котором живет (город, село и так далее); 

ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего 

окружения и их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию 

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

ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

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

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

ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

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

больным» и другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и 

социальные отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее 

определяет цель («Я буду лечить куклу»).  

 

i. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 
     Мониторинг с детьми дошкольного возраста проводится дважды: в начале и в конце учебного 

года. Проводится по следующим показателям: 

- знание о безопасной деятельности в природе; 

- знание правил безопасного поведения; 

- умение принимать решение; 

- коммуникативность. 
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      По всем показателям определены три уровня выполнения заданий – высокий, средний, 

низкий. Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения 

ребенком предложенного задания: 

- низкий уровень предполагает практически невыполнение задания даже с помощью взрослого; 

- средний уровень – ребенок справляется с заданием с помощью взрослого; 

- высокий уровень – выполняет задание самостоятельно. 

       Результаты выполнения заданий заносятся в журнал педагогической диагностики, что 

позволяет корректировать индивидуальную воспитательную работу. 

          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. 
 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

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

особенности и динамику развития ребенка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводится оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики.  

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО 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; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся (воспитанников). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

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

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребенка. Они выступают как 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439313&dst=100014
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439313&dst=100014
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обобщенные показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в 

соответствующих образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструировании, двигательной), разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на 

прогулке, совместной и самостоятельной деятельности детей и других ситуациях). В процессе 

наблюдения педагог отмечает особенности проявления ребенком личностных качеств, 

деятельностных умений, интересов, предпочтений, фиксирует реакции на успехи и неудачи, 

поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, 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 в карте развития ребенка.  
Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной 

деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при 

проектировании образовательного процесса.  Фиксация данных наблюдения позволяет  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, что 

позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, 

уточнить знания о предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во 

время ежедневных наблюдений за поведением детей.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии 

развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в 

полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью.  

При необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики 

физического, коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

развития. 

Анализ продуктов детской деятельности осуществляется на основе изучения материалов 

портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий работ по лепке, построек, 

поделок и другого). Полученные в процессе анализа качественные характеристики существенно 

дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и другой деятельностью).  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга будет представлена 

информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода дает довольно полную и достоверную диагностическую 

картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 

как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами.  
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Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

Неизменяющийся характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и  

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения 

трудностей в освоении образовательной программы), которую проводит педагог-психолог 

Учреждения или специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (по договору).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики используются 

для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической 

помощи. 

Психологическая диагностика позволяет понять причины подобной динамики и 

разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий 

развития. 

На основании ООП и годового плана работы, с целью изучения качественных показателей 

достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных образовательных 

условиях, педагогами осуществляется обследование детей каждой возрастной группы МБУ по 

следующим образовательным областям программы и разделам в них: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности; 

2. «Познавательное развитие»: развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных математических 

представлений; ознакомление с миром природы; 

3. «Речевое развитие»: развитие речи; приобщение к художественной литературе; 

4.«Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность; 

5. «Физическое развитие»: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура. 

Для сбора объективных и точных диагностических данных педагогами используется 

метод наблюдения, данные которого важны для определения уровня освоения детьми  разных 

видов деятельности, формирования ее структуры, а также для определения общего хода его 

развития, эмоционального благополучия. Наблюдения дополняются свободным общением 

педагога с детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок, анализом продуктов детских 

видов деятельности. Также педагогами проводятся специально организованные диагностические 

пробы в периоды, определенные учебным планом Учреждения для мониторинга, куда 

включаются специально подобранные задания, педагогические ситуации, позволяющие 

выяснить, насколько ребенок понимает и выполняет программные задачи.  

Комплексная диагностика ребенка с отклонениями в развитии осуществляется 

специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк).  

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в Учреждении проводится оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической диагностики, с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 
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Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

Наблюдение за воспитанниками всех возрастных групп, в процессе ОД, свободной 

деятельности и режимных моментах с целью определения возможных проблем в развитии 

дошкольника и во взаимодействии всех участников воспитательно – образовательного процесса; 

Наблюдение за адаптационным периодом детей ранних групп; 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы; 

Диагностика эмоционального состояния детей в дошкольном учреждении, 

психологического благополучия в группе. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у 

детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной 

работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

а) цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 
Цель программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» – 

формирование основ безопасного поведения дошкольников. 

Задачи программы: 

- формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 

- научить детей выполнять основные правила безопасного поведения: предвидеть опасность, по 

возможности избегать опасности, при необходимости – действовать. 

 

б) принципы и подходы 
Содержание материала программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста» распределено по тематическим блокам: «Ребенок на улице», «Ребенок на 

природе», «Ребенок дома», «Береги здоровье», «Береги ребенка». 

Организация работы строится с учетом принципов, которые взаимосвязаны и реализуются в 

единстве: 

- принцип системности. Работа должна проводиться систематически, весь учебный год, при 

гибком распределении программного материала в течение недели (можно выбрать определенный 

день недели). 

- принцип сезонности. Следует по возможности использовать местные условия, поскольку 

содержание блока «Ребенок и природа» связано с ознакомлением детей с природными явлениями. 

- принцип учета условий местности. Формирование опыта взаимодействия с окружающей средой, 

осознания источников опасности. 

- принцип адресного подхода. Учет индивидуальных особенностей группы. 
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- принцип интеграции. Содержание тематических блоков может естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

- принцип координации деятельности педагогов. 

- принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и 

семьи. 

 

в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 
    Психолого-педагогические исследования позволяют предположить, что дошкольный возраст 

является сенситивным для освоения ОБЖ, поскольку в период дошкольного детства 

формируются психические новообразования, определяющие возможность осуществления 

целенаправленной работы в данном направлении. Целенаправленная педагогическая 

деятельность строится с учетом формирования у дошкольников целостного представления о 

мире, взаимозависимости различных процессов, в том числе в сфере безопасности человеческого 

существования. Результативность формирования ОБЖ у дошкольников связана не только с 

развитием мыслительных операций, но и с формированием жизненной позиции, развитием 

мировоззрения, нравственно-волевых качеств. Разнообразная тематика занятий предполагает 

развитие у дошкольников представлений об опасных и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, формирование навыков жизнесберегающего поведения. 

Блок «Ребенок на улице» 

     В освоении детьми Правил дорожного движения (ПДД) значительную роль играет конкретная, 

четкая речь педагога. Он должен правильно называть направление, местонахождение предметов, 

использовать пространственную терминологию. Педагог знакомит детей с ПДД, 

последовательно усложняя программные требования от занятия к занятию и от группы к группе. 

К 4-5 годам у детей накапливается определенный двигательный опыт, обогащается словарный 

запас, воспитываются навыки пространственной ориентировки. Постепенно педагог подводит 

детей и к усвоению ПДД, побуждает их активно пользоваться словами, обозначающими 

направление и местоположение предметов. Расширяются представления детей: улица может 

быть широкой и узкой, по проезжей части движутся машины, переходы бывают наземные и 

подземные и т.п. В возрасте 6-7 лет отдельные сведения ПДД необходимо связать в 

последовательную и стройную систему представлений. Дети знакомятся с дорожными знаками, 

с регулированием движения сотрудниками ГИБДД. Педагог постоянно ставит перед детьми 

новые задачи, требующие от них проявления самостоятельности, активности мышления, умения 

проявить знания на практике. 

Блок «Ребенок на природе» 

    С детьми старшего дошкольного возраста целесообразно организовать опыты с микроскопом, 

лупой, фильтрами для наглядной демонстрации. Следует учить детей ответственному и 

бережному отношению к природе, объясняя при этом, что не следует забывать и об опасностях. 

Для закрепления знаний полезно использовать настольные игры-классификации, игры с мячом в 

«съедобное-несъедобное», соответствующий наглядный материал, а в летний сезон – прогулки 

на природу. 

Блок «Ребенок дома» 

    Необходимо научить детей поведению в экстремальных ситуациях в быту (например, уметь 

пользоваться телефоном в случае пожара, травмы; уметь привлечь внимание прохожих и позвать 

на помощь при пожаре или проникновении в дом преступников). Дети должны знать телефонные 

номера близких взрослых: это может понадобиться в экстремальной ситуации или когда ребенок 

просто испугался чего-либо или кого-либо. 

    В рамках работы по ознакомлению детей с пожарной безопасностью желательно знакомить 

дошкольников со знаками эвакуации в здании и правилами поведения при эвакуации, проводить 

учебную эвакуацию, а также встречи с представителями военизированной пожарной части. 

Особое внимание уделять детским шалостям, приводящим к пожару, и мерам, способствующим 

сохранению жизни и здоровья детей во время пожара. 

Блок «Береги здоровье» 
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    Необходимо объяснить детям, что здоровье – это одна из главных ценностей жизни. Педагоги 

должны способствовать формированию у детей ценностей здорового образа жизни, развивать 

представление о полезности, целесообразности физической активности и личной гигиены. Для 

формирования ценностей здорового образа жизни детям необходимо рассказывать о значении 

профилактики заболеваний: разных видах закаливания, дыхательной гимнастике, воздушных и 

солнечных ваннах. Они должны осознавать, для чего нужно то или иное мероприятие, и активно 

участвовать в заботе о своем здоровье. Педагог знакомит с правилами первой помощи при 

травмах. 

Блок «Береги ребенка» (работа с родителями) 

     Эффективность работы по формированию основ безопасного поведения дошкольников 

обусловлена положительным примером поведения взрослых. Поэтому основной задачей 

детского сада становится создание организационной структуры скоординированной 

деятельности педагогов, родителей, служб, ведомств, которая приведет к согласованной 

деятельности по решению проблемы ОБЖ детей.       

 

II. Содержательный раздел Программы  

2.1. Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания в соответствии 

с ФОП 

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. 

В каждой образовательной области сформулированы задачи, содержание образовательной 

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

двух месяцев до 7-8 лет, а также результаты, которые могут быть достигнуты детьми при 

целенаправленной систематической работе с ними. 

             Освоение детьми содержания Программ осуществляется не только в новых форматах 

(проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные 

игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и др.), но и при сохранении результативного опыта дошкольного 

образования (фронтальных, подгрупповых, индивидуальных занятий). 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.  

Содержание образовательных областей обязательной части Программы полностью соответствует 

ООП ДО. 

    В соответствии с ФГОС ДО, детское развитие реализуется в различных видах деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность пяти образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития  ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной 

среды создается основа для преемственности дошкольного и начального общего образования.  
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2.2.1. Содержание и задачи образования (обучения и воспитания) по 5 образовательным 

областям 

Социально-коммуникативное развитие. 

От 1,6 года до 2 лет. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду; 

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 детскому саду 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 ребенком инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками; хвалит ребенка, вызывая радость, поддерживает активность ребенка, улучшая его 

отношение к взрослому, усиливая доверие к нему. 

Педагог включает детей в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и 

тому подобное, поощряет проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. 

Педагог в беседе и различных формах совместной деятельности формирует элементарные 

представления ребенка 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 ребенком первичного опыта социального 

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

взрослого, благодарить; выполнять просьбу педагога). 

Познавательное развитие. 

От 1,6 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 ребенка, одобряет их словом, 

интонацией, развивает стремление к общению со взрослым в ходе выполнения 

обследовательских и поисковых действий с предметами; создает условия для многократного 
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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 

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 ребенку, 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. 

Речевое развитие. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются: 

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; 

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 ребенку песенок и стихов. 
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Содержание образовательной деятельности. 

развитие понимания речи: педагог закрепляет умение детей понимать слова, обозначающие 

предметы в поле зрения ребенка (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 ее, отдельные действия взрослых, 

свойства предметов (маленький, большой); выражать словами свои просьбы, желания; педагог 

активизирует речь детей, побуждает ее 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 ребенка в процессе отобразительной 

игры; 

в процессе наблюдений детей за живыми объектами и движущимся транспортом педагог в 

любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность, дает развернутое речевое 

описание происходящего, того, что ребенок 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. 

Художественно-эстетическое развитие. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

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, предоставляя 

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. 

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 ее характером, выполнять движения самостоятельно. Педагог развивает 

умение у детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 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 
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формирует у детей умение рисовать на больших цветных листах бумаги, обращая внимание на 

красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Физическое развитие. 

От 1 года 6 месяцев 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 ребенком; 

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 ребенка 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 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). 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

- способы и направления поддержки детской инициативы 

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

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 

обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания могут выступать 

следующие основные виды деятельности и культурные практики: 

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). 

Содержание Программы раскрывается  в описании средств, методов, технологий с 

помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и коммуникативное развитие 

ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 

исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др. Посредством 

данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный 

опыт общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми.     

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это - 

приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начало «скрытого» воспитания и освоения фонового знания.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. 

Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает 

то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор. Применение в Программе 

феномена культурных практик объективно позволяет расширить социальные и практические 

компоненты содержания образования и помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на его развитие имеет этот 

выбор.  

Виды культурных практик, реализуемые в ДОО 

Культурная практика Виды  

детской деятельности 

Содержание и значение 

1. Игра (совместные игры 

детей, воспитателя и детей 

всех видов) 

- Игровая 

- Коммуникативная 

- Самообслуживание и 

бытовой труд 

- Познавательно- 

исследовательская 

- Музыкальная 

- Конструирование из разного 

материала 

- Двигательная 

Способствует проявлению, 

закреплению, дифференциации всех 

возрастных представлений, 

актуализацию и развитие 

личностных качеств. В играх разных 

типов осваиваются стороны 

действительности, все культурные 

взаимосвязи и отношения. 

Проявляется детская инициатива и 

самостоятельность.  

Реализуется: ежедневно 

2. Ситуации общения с 

педагогом, взрослым 

человеком, сверстником 

- Коммуникативная 

- Игровая 

- Познавательно-

исследовательская 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Форма способствует развитию 

дружеских чувств, социальных и 

нравственных представлений, 

развитию социальных представлений 

и подтверждению знаний по всем 

областям действительности 

Реализуется: ежедневно  
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3. Детские досуги разного 

типа 

- Игровая 

- Музыкальная 

 - Двигательная  

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Познавательно-

исследовательская 

Форма в высокой степени 

способствует эмоциональному 

развитию, обеспечивает перенос 

знаний и умений в нестандартные 

ситуации, обеспечивает поддержание 

и развитие интересов 

Реализуется: 2 раза в месяц разными 

педагогами  

 4. Творческие мастерские  - Изобразительная  

- Конструирование из 

различных материалов 

- Коммуникативная 

Форма способствует развитию 

практических навыков, 

индивидуального творчества, 

морально-нравственному и волевому 

развитию; обеспечивает общение со 

взрослыми и сверстниками на 

продуктивном содержании 

Реализуется: 1раз  в месяц 

5. Проекты - Игровая  

- Коммуникативная  

- Познавательно- 

исследовательская 

- Конструирование из разного 

материала 

- Двигательная  

- Самообслуживание и 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Форма обеспечивает вариативность 

образования, самостоятельность и 

инициативность, следование 

интересам и потребностям ребенка. 

Осуществляется на различном 

содержании и уровне, но всегда 

предполагает активность ребенка и 

партнерское участие семьи.  

Реализуется: регулярно  

6. Литературные и 

литературно-музыкальные 

гостиные  

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Музыкальная  

- Игровая  

- Коммуникативная  

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. 

Реализуется: 1 раз в квартал 

7. Благотворительные и 

природоохранные акции 

- Самообслуживание и 

бытовой труд 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

- Коммуникативная  

Форма организации личной 

социальной активности ребенка и 

семьи, способствующая 

формированию нравственных 

качеств, закреплению и применению 

экологических навыков и 

представлений 

Реализуется: 1 раз в квартал  

8. Квесты и маршрутные 

игры 

- Игровая  

- Двигательная 

  - Коммуникативная 

деятельность 

- Познавательно-

исследовательская 

- Конструирование из разного 

материала 

Форма организации детской 

деятельности, направленная на 

применение знаний и учений в 

нестандартных ситуациях, на 

командную работу и совместную 

деятельность, на проявление 

индивидуальных качеств; в высокой 

степени способствует 
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эмоциональному развитию и 

развитию волевых качеств личности. 

Реализуется: 1 раз в два месяца 

различными педагогами 

9. Викторины и 

интеллектуальные игры 

- Игровая  

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Коммуникативная  

Форма организации, 

способствующая развитию и 

применению знаний и представлений 

в разных областях действительности, 

развитию качеств ума, 

интеллектуальных способностей и 

операций мышления. В общении и 

командном взаимодействии 

развиваются ценные качества 

личности. 

Реализуется: 1 раз в два месяца 

10. Творческое 

конструирование 

- Конструирование из разного 

материала 

- Игровая  

- Коммуникативная  

- Познавательно- 

исследовательская 

Форма организации, в процессе 

которой дети объединяются по 

интересам и общаются в 

конструировании. Форма и её 

содержание определены 

приоритетным направлением 

деятельности детского сада 

Реализуется: ежедневно  

11. Детская картинная 

галерея 

- Изобразительная 

-Коммуникативная 

- Игровая 

-Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Форма организации детей в 

самостоятельное и творческое 

рисование различными средствами и 

презентацию результатов 

собственного творчества различными 

способами. 

Реализуется: 1 раз в месяц 

12.  Ранняя 

профориентация: 

- Открытая коммуникация 

- Конструктивное 

творчество 

- Пространство-профи 

- Ландшафтное 

макетирование 

-Игровая 

- Речевая 

- Познавательно-

исследовательская 

- Коммуникативная 

Форма организации,  направленная 

на применение знаний и умений в 

практической игровой деятельности. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять 

желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в 

соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов 

деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития 

детей область задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять 

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 
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4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в 

ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и 

упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания 

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать 

внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, 

проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие 

приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае 

необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок 

испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или 

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, 

восхищения. 

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

ребёнок стремится через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об 

интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. 

Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на 

развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и 

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

познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать 

решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании 

режима дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, 

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

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

тому подобное), в двигательной деятельности. 

             С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность 

ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни 

и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог 

намеренно насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, 

в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть готовым 

стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, 

уделять особое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, желание совместно 

искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность способствует развитию у 

ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений командной 

работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно 

разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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             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. 

             Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов 

и приемов. 

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

задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки 

найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится 

к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребёнка прошлый опыт. 

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 Р1И1С, 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. 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

в сквозных механизмах развития ребенка 

 

Виды деятельности Содержание работы 
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Игровая 

Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в 

том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная 

деятельность детей способствует приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, 

совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы 

дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и 

решать возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и 

т.п.) объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач; поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация условий для 

самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности детей подразумевает работу в двух 

направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление 

детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разнообразных 

видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; 

ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых 

творческих решений.  

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) 

следует уделяться особое внимание. Путь, по которому 

должно идти руководство развитием речи детей в целях 

формирования у них способности строить связное 

высказывание, ведет от диалога между взрослым и 

ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит 

беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и 

сочинения самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 
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ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать 

собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы 

педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

2.1.3. 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 интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных 
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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. 

1. Реализация данной темы может быть осуществлена в процессе следующих направлений 

просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое 

здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, 

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих 

непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

ДОО и семьи в решении данных задач; 
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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 маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных 

проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

            Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. 

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены современные 

подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с принятыми методами 

воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. 

 

Модель образовательного процесса 

 

Уровни проектирования 

1 2 3 4 5 

Физическое 

развитие 

Физическое 

воспитание: 

- охрана и 

укрепление 

здоровья, 

 - закаливание, 

развитие 

движений; 

- формирование 

нравственно-

физических 

навыков, 

потребности в 

физическом 

совершенстве; 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

качеств; 

-формирование 

представлений о 

своем организме, 

здоровье, 

режиме, об 

активности и 

отдыхе 

- формирование 

навыков 

выполнения 

основных 

движений 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

Двигательная Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию;  

утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами (в т.ч. 

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные 

паузы, спортивные 

пробежки, 

соревнования и 

праздники, 

эстафеты, 

физкультурные 

минутки и др. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Нравственное 

воспитание: 
- формирование 

механизма 

нравственного 

воспитания: 

представлений, 

нравственных 

чувств, 

нравственных 

привычек и 

  Игровые ситуации, 

игры с правилами 

(дидактические (с 

предметами и 

игрушками, 

настольно-

печатные, 

словесные, 

шансовые, 

компьютерные), 

подвижные, 
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норм, практики 

поведения; 

- воспитание 

нравственных 

качеств, 

востребованных 

в современном 

обществе 

народные), 

творческие игры 

(сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные) и  

беседы, речевые 

ситуации, 

составление 

рассказов и сказок, 

творческие 

пересказы, 

разгадывание 

загадок, 

ситуативные 

разговоры, 

ситуации 

морального выбора, 

речевые тренинги, 

совместные с 

взрослыми проекты 

и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, 

дежурства, 

совместный 

(общий, 

коллективный) труд 

(в т.ч. в рамках 

практико-

ориентированных 

проектов) и др. 

Трудовое 

воспитание: 
- помощь 

ребенку в 

овладении 

трудовой 

деятельностью; 

- развитие 

личности 

ребенка в труде 

 Трудовая 

 

Познавательное 

развитие 

Умственное 

воспитание: 

- сенсорное 

воспитание; 

- развитие 

мыслительной 

деятельности; 

- воспитание 

любознательност

и, 

познавательных 

интересов; 

- формирование 

элементарных 

знаний о 

предметах и 

явлениях 

окружающей 

жизни как 

условие 

 Конструктивна

я 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

познавательному 

развитию; 

наблюдения, 

экскурсии, целевые 

прогулки, решение 

проблемных 

ситуаций, опыты, 

экспериментирован

ие, 

коллекционировани

е, моделирование, 

познавательно-

исследовательские 

проекты, 

дидактические, 

конструктивные 

игры и др. 
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умственного 

роста 

Речевое 

развитие 

  Восприятие 

художественно

й 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

речевому развитию; 

рассказы, беседы, 

пересказы, 

загадывание и 

разгадывание 

загадок, словесные 

и настольно-

печатные игры с 

правилами, 

ситуативные 

разговоры, 

сюжетные (в т.ч. 

режиссерские) 

игры, речевые 

тренинги и др. 

Рассказывание, 

чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

игры-драматизации, 

театрализованные 

игры, различные 

виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) 

и др. 

Обсуждение, 

разучивание и 

инсценирование 

произведений, 

игры-драматизации, 

детские спектакли и 

др. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Эстетическое 

воспитание: 
- формирование 

эстетического 

отношения к 

окружающему; 

- формирование 

художественных 

умений в 

области разных 

искусств 

 Изобразительн

ая 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(изобразительной 

деятельности); 

мастерские детского 

творчества, 

выставки 

изобразительного 

искусства, 
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вернисажи детского 

творчества, 

рассказы и беседы 

об искусстве, 

творческие проекты 

эстетического 

содержания и др. 

  Музыкальная Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

(музыкальной 

деятельности); 

слушание и 

исполнение 

музыкальных 

произведений, 

музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные игры 

и импровизации, 

инсценировки, 

драматизации, 

занятия в 

музыкальном зале, 

организация 

детского оркестра и 

др 

Описание модели 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи (таблица): 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены образовательные области, в 

соответствии с ними подобраны остальные структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются основные 

воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. 

 

Сквозные механизмы развития дошкольников 

 

Возрастной 

период 
Сквозные механизмы развития ребенка 
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ранний 

возраст 

(1,6 - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 8 

лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними) 
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4. Для реализации задач различных образовательных областей определены приоритетные виды 

детской деятельности, в процессе организации которых поставленные задачи будут решаться 

максимально эффективно. 

 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) 

 

Возрастной 

период 
Виды детской деятельности Образовательные области 

ранний возраст 

(1,5 года - 3 года) 

- самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность 

СКР 

 

 

ХЭР, РР 

 

ФР 

дошкольный 

возраст 

(3 года - 7 лет) 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

- самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными 

движениями) форма активности 

РР 

 

СКР 

 

ПР 

 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

 

Ф 

 

5.Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения 

задач той или иной образовательной области. 

        Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 

«Ситуация». 

    Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих ситуаций 

с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с 

учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - «Ситуация», т.к. в 

ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. Технология 

положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

       Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: например, 

ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил горшок с 

цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети всей группы или подгруппы, 

либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они могли учиться друг у друга. 
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      Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке 

цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и 

др. 

       Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. Игра 

является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной работы с 

дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые 

выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

       Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетах 

круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной 

деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия 

детских игр и пр. 

        Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - 

важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, 

обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными 

особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

        Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и 

приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом 

их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной 

творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального 

сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

       Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в 

планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники сада, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации 

ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

       В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в 

Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и 

формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; 

учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации программы педагог может использовать 

следующие методы: 



36 

36 
 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

общественного поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение 

норм и правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

   При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения представлений 

и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца педагога, 

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

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути 

её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится 

на части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он способствует 

развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети 

получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

  Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации программы педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 

Демонстрационные и раздаточные, визуальные и аудиовизуальные, естественные и 

искусственные, реальные и виртуальные. 

         Средства, указанные в пункте 20.7 Федеральной программы, используются для развития 

следующих видов деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое); 

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

материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, 

модели, схемы и другое); 

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

иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

2.3.Программа воспитания  
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

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

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 

к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

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. 

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. 

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 ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника Учреждения и с 

традиционными ценностями российского общества. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в программе 

воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство детского сада с другими 

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

дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания. 

 

Программа воспитания является компонентом ООП ДО МБУ. Программа воспитания в  

детском саду строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы 

участников образовательных отношений в лице: 

- ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и 

индивидуальных особенностей, интересов и запросов; 

- родителей ребенка (законных представителей) и членов его семьи;  
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- государства и общества. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется  

на гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего человека в 

условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех сферах жизни и 

деятельности на основе формирования ядра базовых ценностей Российского общества и установок 

личности, ведущее значение среди которых имеет социальная солидарность, понимаемая не только 

как общность прошлого, но, прежде всего,  как общее будущее.  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной 

жизни. 

Реализация программы основана на сетевом взаимодействии с разными субъектами 

воспитательно-образовательного пространства.  

В Программе воспитания учитываются ключевые идеи Концепции воспитания гражданина 

России в системе образования: 

- воспитание и развитие личности Гражданина России является общим делом;  

- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность  

и сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального самоопределения 

в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 

- направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 

- воспитание человека в процессе деятельности; 

- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 

- центральная роль развития личности в процессе образования; 

- контекстный характер процесса воспитания, единство ценностно-смыслового пространства 

воспитания и развития личности. 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение и 

консолидация нации, укрепление социальной солидарности, повышении доверия личности к жизни в 

России, согражданам, обществу, настоящему и будущему «малой Родины», Российской Федерации, 

на основе базовых ценностей Российского гражданского общества и развитие у подрастающего 

поколения навыков  позитивной социализации.  

Реализация программы воспитания направлена на достижение результатов воспитания и 

личностного развития детей дошкольного возраста, которые определены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли отражение в формировании личностных качеств 

гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей следующим поколениям:  

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 

- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем традиций предков, 

защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание личной ответственности за Россию;  

- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, признание за 

другим человеком права иметь свое мнение;  

- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния  

на других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 

человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 

- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять законы 

России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 

- осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, который создал 

культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку  

и языкам предков; 

- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны и развитии 

новых культурных направлений; 

- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
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- забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и мышление; осознание 

себя частью природы и зависимости своей жизни и здоровья  

от экологии; 

- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании помощи 

социально-незащищенным гражданам;   

- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться  

на протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию  

и самосовершенствованию во всех сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному взаимодействию 

и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

- свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 

- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 

 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребенка с учетом его индивидуальности 

и создание условий для позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей 

российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского 

народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с традиционными 

ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о 

добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребенка, его готовности 

к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребенка посредством проектирования и 

принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

Направления воспитания. 

Патриотическое направление воспитания. 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, 

интереса, чувства любви и уважения к своей стране - России, своему краю, малой родине, своему 

народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, ощущения 

принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного 

чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, 

народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование "патриотизма 

наследника", испытывающего чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение 

детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

"патриотизма защитника", стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей 



40 

40 
 

готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); "патриотизма созидателя и 

творца", устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 

(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и 

порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие всего своего населенного пункта, 

района, края, Отчизны в целом). 

Духовно-нравственное направление воспитания. 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному 

поведению. 

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

воспитания. 

3) Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием 

которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном 

аспектах. 

Социальное направление воспитания. 

1) Цель социального направления воспитания - формирование ценностного отношения детей к 

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

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

воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений 

и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за 

свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного 

воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребенка в детско-

взрослых и детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных 

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

моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 

основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к человеку, к законам 

человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком 

вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка 

культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

1) Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

2) Ценность - познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3)   Проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных качеств 

личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 

воспитание осуществляется в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра 

ограничивает и деформирует личностное развитие ребенка. 

4) Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной 

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

людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного отношения 

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

безопасности. 

2) Ценности - жизнь и здоровье лежат 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. 
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Трудовое направление воспитания. 

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

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

2) Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

3) Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

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

решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно 

приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении 

трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

1) Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребенка 

ценностного отношения к красоте. 

2) Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. 

Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, способствует 

воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид 

детей и взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания. 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребенка. 

Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные 

"портреты" ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, 

так как целевые ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 

 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. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=439313&dst=100014
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Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае неодобрения 

со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим 

детям и способный бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 

физическая культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное поведение и 

другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. 

Стремящийся к результативности, 

самостоятельности, ответственности в 

самообслуживании, в быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и другое). 
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Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. Способный 

к творческой деятельности (изобразительной, 

декоративно- оформительской, музыкальной, 

словесно- речевой, театрализованной и другое). 

Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы. 

Направления 

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. 
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Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 

ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье,  жизнь Понимающий ценность жизни, владеющий основными 

способами укрепления здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и безопасного поведения 

и другое; стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление к личной и командной 

победе, нравственные и волевые качества. 

Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о некоторых 

видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на 

основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел Программы воспитания. 
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     В детском саду образовательная деятельность проводится в соответствии с комплексно-

тематическим планированием, которое предполагает «проживание» ребенком определенной темы в 

течение недели.  Итогом образовательной работы является итоговое мероприятие, форма организации 

которого и содержание, соответствует возрастным особенностям детей. 

 

2.5. Описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей различных 

категорий целевых групп обучающихся.   

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся 

для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы психолого-

педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

с ОВЗ и (или) инвалидностью, получившие статус в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми 

респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными состояниями, 

приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

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

нормативно установленном порядке; 

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

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном 

порядке; 

5) обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

  Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может осуществляться в 

контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР 

может быть осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики 

или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

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

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

апатия, раздражительность, тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, 

обман); проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы общения 

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

потребность в лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая 

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение произвольности 

внимания). 

         Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения на 

дошкольном уровне образования: 

коррекция (развитие) социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой 

сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 

формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 

совершенствование способов саморегуляции. 

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

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 
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ППК по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

2.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 
       Любая общепринятая норма поведения должна быть осознана и принята человеком - только тогда 

она станет действенным регулятором его поведения. 

      Повышенная ответственность педагогического коллектива за полноценное развитие, 

эмоциональное благополучие и жизнь каждого ребенка потребовала работы  по ОБЖ.  

    Реализация содержания программы по формированию основ безопасного поведения дошкольников 

представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми дошкольного возраста со второй 

младшей группы: прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры – беседы, игры – 

инсценировки, развлечения по каждой теме «Ребенок на улице», «Ребенок на природе», «Ребенок 

дома», «Береги здоровье», «Береги ребенка», которые проводятся в свободной деятельности детей. 

Структура программы «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста»: 

      Содержание материала программы распределено по тематическим блокам: Ребенок на улице, 

Ребенок на природе, Ребенок дома, Береги здоровье, Береги ребенка. 

       Реализация содержания программы по формированию основ безопасного поведения 

дошкольников представлена в наиболее приемлемых формах работы с детьми дошкольного возраста: 

прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры-беседы, игры-инсценировки, развлечения по 

каждой теме, которые проводятся в свободной деятельности детей. Образовательный материал 

программы систематизирован и представлен в виде перспективных планов с приложением подробных 

конспектов. 

 

2.6. Календарное планирование и сложившиеся традиции Организации или Группы, 

календарный план воспитательной работы 

В таблице перечислены основные темы с указанием периода. Тематика недели раскрывается 

через разные  формы и виды деятельности и проводится в совместной деятельности  взрослого и детей 

с учетом интеграции образовательных областей,  в режимных моментах, взаимодействии с 

родителями и социальными партнерам,  и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде 

группы и в помещениях ДОО.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.  

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями. 

 

Месяц 

Неделя 

(период 

работы) 

Тема недели 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

«Здравствуй, детский сад» (группы раннего 

возраста, младшие, средняя) 

«День знаний» (старшая и подготовительная) 

2-я неделя  
«Мой дом, Мой город, Моя страна, «Моя 

планета» 

3-я неделя  «Урожай» 

4-я неделя  «Неделя безопасности» 

 

 

Октябрь 

1-я неделя  «Краски осени» 

2-я неделя  «Животный мир» 

3-я неделя  «Я – человек» 

4-я неделя  «Наш быт» 
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Реализация тематического планирования осуществляется через   сложившиеся  традиции ДОО. 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 

                                   

Клендарный план воспитательной работы 

МБДОУ Брасовского района Локотской детский сад № 5 

на 2023/24 учебный год 

Календарный план воспитательной работы МБДОУ Брасовского района составлен с целью 

конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2023/24 

учебном году. 

5 неделя «Транспорт» 

 

Ноябрь 

1-я неделя  

«Дружба» (группы раннего возраста, младшие, 

средняя) 

«День народного единства» (старшая, 

подготовительная) 

2-я неделя  «Русские народные игры и игрушки» 

3-я неделя  «Здоровей-ка» 

4-я неделя  «Кто как готовится к зиме» 

 

Декабрь 

1-я неделя  «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя  «Народная культура и традиции» 

3-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя  «Новогодний калейдоскоп» 

 

Январь 

1-я неделя Новогодние каникулы 

2-я неделя  «В гостях у сказки» 

3-я неделя «Этикет» 

4-я неделя  «Зимние игры и забавы» 

 

Февраль 

1-я неделя  «Моя семья» 

2-я неделя  «Азбука безопасности» 

3-я неделя  «Наши защитники» 

4-я неделя  «Маленькие исследователи» 

 

Март 

 

 

 

 

1-я неделя  «Женский день» 

2-я неделя  «Миром правит доброта» 

3-я неделя  «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя  «Весна шагает по планете» 

5 неделя  
«День смеха» (младшие, средняя, старшая) 

«Цирк», «Театр» (подготовительная) 

 

Апрель 

1-я неделя  «Волшебница вода» 

2-я неделя  

«Приведем в порядок планету» (младшие) 

«Космос». «Приведем в порядок планету» (4-7 

лет) 

3-я неделя  «Встречаем птиц» 

4-я неделя «Праздник весны и труда» 

 

 

 

Май 

1-я неделя  «День победы» 

2-я неделя  
«Мы любим спорт» (младшие) 

«Веселые старты» (старшие) 

3-я неделя  «Мир природы» 

4-я неделя ( 

«Вот мы, какие стали большие» (2-6) 

«До свидания, детский сад. Здравствуй, школа» 

(6-7 лет) 
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Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБДОУ  Брасовского района Локотской детский сад № 5 

 

Мероприятия 
Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Ключевые общесадовские мероприятия» 

1. Творческие соревнования (конкурсы и выставки) 

Выставка поделок из 

природного материала и 

овощей «Осенний переполох» 

2-7 
Октябрь Воспитатели групп 

Выставка детских рисунков ко 

Дню  Матери 
3-7 Ноябрь Воспитатели групп 

  Выставка рисунков «Мы 

рисуем зиму»                       
3-7 Декабрь Воспитатели групп 

Выставка креативных 

новогодних поделок 

«Новогодние фантазии» 

3-7 Декабрь 
Воспитатели групп 

 Акция «Покормите птиц 

зимой!» 

Викторина «ПДД я изучаю» 

3-7 Январь 
Воспитатели групп 

  Выставка портретов «Я и мой 

папа» 3-7 Февраль 
Воспитатели групп 

Конкурс рисунков «Подарок для 

мамы» 
2-7 Март 

Воспитатели групп 

Выставка  рисунков ко 

дню  Победы  «День  Великой 

Победы» 
3-7 Май 

Воспитатели групп 

2. Праздники и развлечения 

Праздник «День знаний»  5-7 1 сентября  Воспитатели 

группы, 

муз.руководитель 

Праздник ко дню дошкольного 

работника  

5-7 27 сентября Муз. куководитель 

Международный   день   

пожилых  людей   

3-7 1 октября   Воспитатели 

групп, 

15 октября всемирный день 

чистых рук. Акция  

«Чистые руки»  

2-7 октябрь  
Воспитатели групп,  

День здоровья  3-7 октябрь  Инструктор по 

Ф\К 

Праздник осени во всех 

возрастных группах  

3-7 октябрь  Воспитатели групп 

День отца в России. 

 

2-7 Третье воскресенье 

октября 
Воспитатели групп 

День народного единства 5-7 4 ноября Воспитатели групп 

Всемирный день прав ребёнка 

«Мои права и обязанности»  
3-7 ноябрь  Воспитатели групп 
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Праздник ко дню матери во всех 

возрастных группах  2-7 ноябрь  
Воспитатели групп, 

муз.руководитель 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
5-7 30 ноября Воспитатели групп 

Спортивный праздник 

«Спортландия – страна 

здоровья»  

3-7 декабрь  
Инструктор по Ф\К 

Международный день 

художника 

 

2-7 8 декабря: 

Воспитатели групп 

День Героев Отечества; 
5-7 9 декабря: 

Воспитатели групп 

День Конституции Российской 

Федерации  

3-7 12 декабря  Воспитатели групп 

Новогодние утренники во всех 

возрастных группах  
2-7 декабрь  Воспитатели групп 

Рождественские встречи  3-7 январь  Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Физкультурное развлечение 

«Секреты здоровья»  

3-7 январь  Инструктор по Ф\К 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны»  

3-7 январь  Воспитатели групп 

День российской науки 5-7 8 февраля: Воспитатели групп 

Международный день родного 

языка; 

5-7 21 февраля: Воспитатели групп 

День Защитника Отечества  3-7 февраль  Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Физкультурное развлечение «В 

здоровом теле – здоровый дух»  
3-7 февраль  Инструктор по Ф\К 

Международный женский день. 

Праздник бабушек и мам  2-7 март  
Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День Земли  3-7 март  Воспитатели групп,  

Широкая Масленица  2-7 март  Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

Развлечение «Веселей весну 

встречай!»  

3-6 март  Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День космонавтики «Полет к 

звездам»  

3-7 12 апреля  Воспитатели групп,  

Акция «Трудовой десант»  3-7 апрель  Воспитатели групп,  

Физкультурное развлечение 

«Юные пожарные»  

3-7 апрель  Инструктор по Ф\К 

Праздник «Этот день мы не 

забудем никогда»  

2-7 май  Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День славянской письменности 5-7      24 мая   Воспитатели групп, 
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и культуры 

Спортивная игра-развлечение 

«Семья вместе, так и душа на 

месте»  
2-7 май  

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по ф/к 

Выпуск в школу «До свиданья, 

детский сад» 6-7 май Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День защиты детей  

  
2-7 1 июня 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День русского языка 
4-7 6 июня 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День России 
5-7 12 июня   

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День памяти и скорби  

   

 

5-7 22 июня 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День семьи, любви и верности 
2-7 8 июля 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День физкультурника 
2-7 12 августа 

Воспитатели групп, 

инструктор по Ф/К 

День Государственного флага 

Российской Федерации 
2-7 22 августа 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

День российского кино 
5-7 27 августа 

Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

«Социальное направление» 

1. Экологические акции 

Акция «Покормите птиц 

зимой» - изготовление 

кормушек. 

3-7 Ноябрь Воспитатели групп 

Акция «Каждой птице свой 

дом» - изготовление и 

развешивание 

скворечников. 

3-7 Март-апрель Воспитатели групп 

Акция по благоустройству и 

озеленению территории ДОУ 

3-7 Май-июнь Воспитатели групп 

2. Социальные и образовательные акции 

«Подарок ветерану» 

- подарки в дар ветеранам, 

сделанные руками детей и 

родителей. 

3-7 Апрель Воспитатели групп 

Акция «Окна Победы». 3-7 Апрель-май Воспитатели групп 

Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

3-7 Май Воспитатели групп 

3. Формирование навыков ЗОЖ 

«Зарядка» на свежем 

воздухе. 

4-7 Сентябрь,Май Воспитатели групп 
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«Вместе с мамой раз, два, три, 

занимаюсь, посмотри!» - 

проведение физкультурного 

занятия на свежем воздухе. 

4-7 Сентябрь-май Инструктор по ф/к 

Воспитатели групп 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

3-7 Октябрь-Ноябрь Медицинская сестра 

Воспитатели групп 

День здоровья 3-7 Апрель Воспитатели групп, 

инструктор по ф/к 

 «Патриотическое направление» 

«Моя малая родина» 

(тематическое занятие) 

4-7 Сентябрь Воспитатели групп 

«Я –человек» (беседа ) 4-7 Октябрь Воспитатели групп 

«Сила России- в единстве 

народов» (тематическое 

занятие) 

4-7 Ноябрь Воспитатели групп 

«Мое отечество»(тематическое 

занятие) 

3-7 Ноябрь Воспитатели групп 

«Государственные символы» 

(Викторина) 

4-7 Декабрь Воспитатели групп 

«Культура и традиции русского 

народа» (игры на улице) 

4-7 Январь Воспитатели групп 

«Наша Армия сильная» ( 

тематические беседы, просмотр 

мультфильмов) 

3-7 Февраль Воспитатели групп 

«Я гражданин» (тематические 

занятия) 
3-7 Март-Май Воспитатели групп 

«Моя страна - Россия» 

«Русская матрешка» (просмотр 

мультфильмов, музыкальных 

композиций) 

3-4 Сентябрь Воспитатели групп 

«Русский национальный 

костюм» (тематическое 

занятие) 

4-7 Октябрь Воспитатели групп 

«Путешествие в прошлое» 

(интерактивное занятие) 

4-7 Ноябрь Воспитатели групп 

«Как жили наши 

предки»(Тематическое 

занятие» 

4-7 Декабрь Воспитатели групп 

«Культура и традиции русского 

народа»(беседа) 

4-7 Январь Воспитатели групп 
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«Люди прославившие 

Россию»(Викторина) 

6-7 Февраль Воспитатели групп 

«Природные богатства» 

(Интерактивное  занятие) 

5-7 Март-Апрель Воспитатели групп 

«Гордимся предками» 

(Тематическое 

занятие) 

4-7 Май Воспитатели групп 

«Моя семья» 

Игра-драматизация «Петушок и 

его семья» 

Подвижная игра 

«Курица и цыплята» 

Игра-беседа «Моя семья» 

Беседа «Мама, папа, я–

счастливая семья» 

Дидактическая игра 

«Готовимся встречать гостей» 

2-4 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Беседа «Наша дружная семья» 

Дидактическая игра 

«Маленькие помощники» 

Беседа «Бабушка и дедушка в 

семье» 

Дидактическая игра «Где 

работают мои близкие» 

Викторина «Мама, папа и я 

дружная семья» 

4-5 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Беседа «Семья и родной дом» 

Беседа «Мой папа» 

Оформление стенгазеты 

«Незабываемый выходной 

нашей семьи» 

Организация быта в нашей 

семье»(будни и праздники) 

Проект«Моя семья» 

5-6 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Беседа «Семь Я» 

Беседа «Сердце матери. 

Мамочка любимая моя» 

Беседа «У кого есть дед, тот не 

ведает бед» 

Беседа «Бабушка–душа семьи» 

Проект «Моя семья» 

6-7 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К  

«Я и мое здоровье» 

Спортивное развлечение 

«Самый сильный,

2-4 В течение года 

в соответствии с 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 
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 ловкий, смелый». 

Чтение художественной 

литературы: 

Чуковский К. «Айболит», 

«Мойдодыр» 

Токмакова И. «Мне грустно–я 

лежу больной» 

Зильберг Л. «Полезные 

продукты» 

Зайцев Г. «Приятного 

аппетита», «Крепкие, крепкие 

зубы». 

Беседа «Я и моездоровье», 

«Витамины на нашем столе». 

комплексно-

тематическим 

планированием 

инструктор по Ф/К 

Беседы «Витамины я люблю 

-быть здоровым я хочу» 

«Полезная и вредная еда» 

«Я здоровье берегу» 

Викторина «Сто шагов к 

здоровью» 

Спортивное развлечение 

«В гости к знаменитому 

Мойдодыру» 

Дидактические игры 

«Витамины я люблю, быть 

здоровым я 

хочу!», «Правила гигиены» 

4-5 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Познавательные беседы: 

«Самыеполезные продукты», 

«Из чего варят кашу?», «Плох 

обед, если хлеба нет», 

«Овощи, ягоды и фрукты –

витаминные продукты» 

Дидактические игры: 

«Вершки–корешки» 

«Сварим суп и компот»; 

«Угадай наощупь»; 

«Кто что есть»; «Игры с 

прищепками», «Четвертый 

лишний» 

Оформление на окне «Чудо-

огород» 

Оформление стенгазет о 

здоровом образе жизни 

5-6 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Познавательные беседы: 

«Здоровье и болезнь», 

«Витамины и полезные 

6-7 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К  
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продукты», «Витамины и 

здоровый организм», 

«Здоровая пища», «Режим дня». 

Игры- 

экспериментирования: 

«Жир в пище»,«Крахмал в 

продуктах», 

«Растворение сахара и 

Соли в воде», «Волшебная 

соль», 

«Угадай на вкус» 

Подвижные игры: 

«Собери урожай» 

(эстафета);«Баба сеяла горох»; 

«Найди свой 

домик» Физкультминутки: 

«Овощи», «А в лесу растёт 

черника», 

«Подрастает зёрнышко» 

Пальчиковые игры: 

«Апельсин», «В сад за 

сливами», «Капуста». 

«Варим, варим мы компот», 

«Наша грядка», 

«Мы стоим на огороде», 

«Яблоко», «У Лариски-две 

редиски, «Фрукты», «У 

Девочки Ариночки овощи в 

корзиночке», «Огород». 

Квест-игра «Правильное 

питание – здоровое поколение» 

тематическим 

планированием 

Я люблю трудиться 

Беседа «Все профессии важны» 

Театрализованная игра по сказке 

«Колосок» Сюжетно-ролевые 

игры 

«Магазин», «Мы строители», 

«Больница» 

Дидактическая игра «Кому что 

нужно для работы» 

Поручения «Наши руки не 

ленивы если мы 

трудолюбивы» (уборка игрушек, 

строительного материала) 

2-4 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Беседа «Как я помогаю дома» 

Дидактические игры 

«Собери картинку», 

4-5 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 
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«Кому что нужно», «Угадай 

профессию» 

Беседа «Кому, что нужно для 

работы» 

День добрых дел «Подарок 

маме» 

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп 

Беседа «Зачем нужно 

трудиться?» 

Экскурсия «Наш детский 

сад»(знакомство с профессиями 

сотрудников) 

Оформление альбом 

«Профессии моих родителей» 

Копилка добрых дел 

«Помогаем взрослым» 

5-6 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Беседы «Из 

Истории профессий» 

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Конкурс рисунков «Кем я хочу 

быть» 

Развлечение «Путешествие в 

мир профессий» 

Мастерская добрых дел 

«Починим книги малышам» 

6-7 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К  

«Я и природа» 

Рассматривание иллюстраций 

«Природа–наш общий дом». 

Дидактические игры «Угадай 

растение по описанию» 

«Найди листок к дереву» 

Развлечение «Праздник в лесу» 

2-4 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Беседа «Мир природы» 

Презентация «Знакомство с 

растениями родного края» 

Викторина «В гостях у тетушки 

Совы» 

Оформление альбома 

«Природа родного края» 

4-5 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Беседа – игра «Место отдыха в 

родном поселке» 

Дидактические игры: 

«С какого дерева листок», 

«Чей хвост, чья голова» 

Экологический досуг «Будь 

природе другом» 

5-6 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 
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Игра-путешествие «Широка 

страна моя родная…» 

Беседы «Наш дом–природа», 

«Растения и животные нашего 

края» 

Акция «День птиц» 

Оформление Красной книги 

России 

Викторина «Человек и природа» 

6-7 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К  

«Моя Родина» 

Целевая прогулка по 

Территории детского сада 

Беседы «Мой родной район», 

«Родной поселок» 

Игры со строительным 

Материалом «Родной двор» 

2-4  В течение года 

 в соответствии с    

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Беседа «Малая родина» Беседа о 

названиях улиц Локтя 

Дидактическая игра 

«Знаешь ли  

Ты свой город» 

Игра-викторина «Мой любимый 

поселок» 

4-5 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Презентация «История 

возникновения 

Локтя» 

Дидактические игры 

«Узнай наш флаг(герб)», 

«Символика России», 

«Костюмы народов России» 

Оформление альбома 

«Костюмы народов России» 

Интеллектуальная игра 

«Мы-патриоты» 

5-6 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К 

Воспитатели групп 

Цикл бесед «Моя область»» 

Беседа «Наша страна-Россия» 

Презентация 

«Достопримечательности 

Брянска» 

Презентация «Москва –столица 

нашей Родины» 

Беседы «Наш дом–природа», 

«Растения и животные нашего 

края» 

6-7 В течение года 

в соответствии с 

комплексно-

тематическим 

планированием 

Воспитатели групп, 

муз. Руководитель, 

инструктор по Ф/К  
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III. Организационный раздел Программы  

3.1.Обязательная часть 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания. 

 В ДОО  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения  программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 

2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

оборудованию и содержанию территории; 

помещениям, их оборудованию и содержанию; 

естественному и искусственному освещению помещений; 

отоплению и вентиляции; 

водоснабжению и канализации; 

организации питания; 

медицинскому обеспечению; 

приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

организации режима дня; 

организации физического воспитания; 

личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

ДОО; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает 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. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с 

участием взрослых и других детей; 

2) оснащение Pill 1С, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации образовательной 

программы. 
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В зависимости от возможностей, ДОО может создать условия для материально-технического 

оснащения дополнительных помещений: детских библиотек и видеотек, компьютерно-игровых 

комплексов, дизайн-студий, и театральных студий, мастерских, мультстудий и кванториумов, 

игротек, зимних садов, аудиовизуальных и компьютерных комплексов, экологических троп на 

территории ДОО, музеев, тренажерных залов, фито-баров, саун и соляных пещер и других, 

позволяющих расширить образовательное пространство. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для 

организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых образовательных ресурсов, в 

том числе расходных материалов, подписки на актуализацию периодических и электронных ресурсов, 

методическую литературу, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

том числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При проведении закупок оборудования и средств обучения и воспитания учреждение руководствуется 

нормами законодательства Российской Федерации, в том числе в части предоставления приоритета 

товарам российского производства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

юридическими лицами. 

    Инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по результатам мониторинга её 

материально-технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, кадрового 

потенциала, реализуемой Программы и других составляющих (с использованием данных цифрового 

сервиса по эксплуатации инфраструктуры) в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

 

3.1.2. Перечень художественной литературы, музыкальных произведений, произведений 

изобразительного искусства 
 От 1 года до 2 лет. 

Малые формы фольклора. «Как у нашего кота...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Курочка», 

«Наши уточки с утра...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Большие ноги...», «Пальчик-мальчик...», 

«Петушок, петушок...», «Пошел кот под мосток...», «Радуга-дуга...». 

Русские народные сказки. «Козлятки и волк» (обраб. К.Д. Ушинского), «Колобок» (обраб. К.Д. 

Ушинского), «Золотое яичко» (обраб. К.Д. Ушинского), «Маша и медведь» (обраб. М.А. Булатова), 

«Репка» (обраб. К.Д. Ушинского), «Теремок» (обраб. М.А. Булатова). 

Поэзия. Александрова З.Н. «Прятки», «Топотушки», Барто A.JI. «Бычок», «Мячик», «Слон», 

«Мишка», «Грузовик», «Лошадка», «Кораблик», «Самолет» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», 

«Птичка», Берестов В.Д. «Курица с цыплятами», Благинина Е.А. «Аленушка», Жуковский В.А. 

«Птичка», Ивенсен М.И. «Поглядите, зайка плачет», Клокова М. «Мой конь», «Гоп-гоп», Лагздынь 

Г.Р. «Зайка, зайка, попляши!», Маршак С.Я. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»), Орлова А. «Пальчики-мальчики», Стрельникова К. «Кряк-кряк», Токмакова И.П. 

«Баиньки», Усачев А. «Рукавичка». 

Проза. Александрова З.Н. «Хрюшка и Чушка», Б.Ф. «Маша и Миша», Пантелеев Л. «Как 

поросенок говорить научился», Сутеев В.Г. «Цыпленок и утенок», Чарушин Е.И. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»), Чуковский К.И. «Цыпленок». 

        
3.1.3. Перечень рекомендованных для семейного просмотра анимационных 

произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейного просмотра, бесед 

и обсуждений, использования их элементов в образовательном процессе в качестве иллюстраций 

природных, социальных и психологических явлений, норм и правил конструктивного 

взаимодействия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоционального опыта 

ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного отношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы рекомендуются только для семейного просмотра и 

не могут быть включены в образовательный процесс ДОО. Время просмотра ребёнком цифрового и 

медиа контента должно регулироваться родителями (законными представителями) и соответствовать 

его возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения требуют особого внимания к 

эмоциональному состоянию ребёнка и не рекомендуются к просмотру без обсуждения со взрослым 
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переживаний ребёнка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сценариев 

поведения на протяжении длительного экранного времени, что требует предварительного и 

последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в том числе анимационных фильмов, должен 

осуществляться в соответствии с нормами, регулирующими защиту детей от информации, 

причиняющей вред здоровью и развитию детей в Российской Федерации. 

 Для детей дошкольного возраста (с пяти лет). 

Анимационный сериал «Тима и Тома», студия «Рики», реж. А.Борисова, 

Жидков, О. Мусин, А. Бахурин и другие, 2015. 

Фильм «Паровозик из Ромашкова», студия Союзмультфильм, реж. 

A. Дегтярев, 1967. 

Фильм «Как львенок и черепаха пели песню», студия Союзмультфильм, режиссер И. 

Ковалевская, 1974. 

Фильм «Мама для мамонтенка», студия «Союзмультфильм», режиссер О. Чуркин, 1981. 

Фильм «Катерок», студия «Союзмультфильм», режиссёр И. Ковалевская, 1970. Фильм 

«Мешок яблок», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Бордзиловский, 1974. 

Фильм «Крошка енот», ТО «Экран», режиссер О. Чуркин, 1974. Фильм «Гадкий утенок», 

студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев. Фильм «Котенок по имени Гав», студия 

Союзмультфильм, режиссер JI. Атаманов. 

Фильм «Маугли», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Давыдов, 1971. Фильм «Кот 

Леопольд», студия «Экран», режиссер А. Резников, 1975 - 1987. Фильм «Рикки-Тикки-Тави», 

студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкой, 1965. 

Фильм «Дюймовочка», студия «Союзмульфильм», режиссер Л. Амальрик, 

1964. 

Фильм «Пластилиновая ворона», ТО «Экран», режиссер А. Татарский, 1981. Фильм 

«Каникулы Бонифация», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1965. 

Фильм «Последний лепесток», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1977. 

Фильм «Умка» и «Умка ищет друга», студия «Союзмультфильм», режиссер 

B. Попов, В. Пекарь, 1969, 1970. 

Фильм «Умка на ёлке», студия «Союзмультфильм», режиссер А. Воробьев, 

2019. 

Фильм «Сладкая сказка», студия Союзмультфильм, режиссер В. Дегтярев, 

1970. 

Цикл фильмов «Чебурашка и крокодил Гена», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. 

Качанов, 1969-1983. 

Цикл фильмов «38 попугаев», студия «Союзмультфильм», режиссер И.У фимцев, 1976-91. 

Цикл фильмов «Винни-Пух», студия «Союзмультфильм», режиссер Ф. Хитрук, 1969 - 1972. 

Фильм «Серая шейка», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Амальрик, В. Полковников, 

1948. 

Фильм «Золушка», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Аксенчук, 1979. Фильм 

«Новогодняя сказка», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Дегтярев, 1972. 

Фильм «Серебряное копытце», студия Союзмультфильм, режиссер Г. Сокольский, 1977. 

Фильм «Щелкунчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1973. 

Фильм «Гуси-лебеди», студия Союзмультфильм, режиссеры И. Иванов- Вано, А. Снежко-

Блоцкая, 1949. 

Цикл фильмов «Приключение Незнайки и его друзей», студия «ТО Экран», режиссер 

коллектив авторов, 1971-1973. 

 Для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

 Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режиссеры В. Котеночкин, 

А. Трусов, 1965. 
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Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. Фильм «Честное 

слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. Фильм «Вовка в тридевятом царстве», 

студия «Союзмультфильм», режиссер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер И. Иванов-Вано, М. 

Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Зельма, 

1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Норштейн, 

1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино» и «Возвращение в Простоквашино» (2 сезона), студия 

«Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеночкин, 

1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бедошвили, 

2010. 

Сериал «Оранжевая корова» (1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер Е. Ернова. 

Сериал «Монсики» (2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, А. Горбунов, Д. 

Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку» (1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер А. Алексеев, А. 

Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 Для детей старшего дошкольного возраста (7- 8 лет). 

Полнометражный анимационный фильм «Снежная королева», студия «Союзмультфильм», 

режиссёр Л. Атаманов, 1957. 

Полнометражный анимационный фильм «Аленький цветочек», студия «Союзмультфильм», 

режиссер Л. Атаманов, 1952. 

Полнометражный анимационный фильм «Сказка о царе Салтане», студия «Союзмультфильм», 

режиссер И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984. 

Полнометражный анимационный фильм «Белка и Стрелка. Звёздные собаки», киностудия 

«Центр национального фильма» и ООО «ЦНФ-Анима, режиссер С. Ушаков, И. Евланникова, 2010. 

Полнометражный анимационный фильм «Суворов: великое путешествие» (6+), студия 

«Союзмультфильм», режиссер Б. Чертков, 2022. 

Полнометражный анимационный фильм «Бемби», студия Walt Disney, режиссер Д. Хэнд, 1942. 

Полнометражный анимационный фильм «Король Лев», студия Walt Disney, режиссер Р. 

Аллерс, 1994, США. 

Полнометражный анимационный фильм «Мой сосед Тоторо», студия «Ghibli», режиссер X. 

Миядзаки,1988. 

Полнометражный анимационный фильм «Рыбка Поньо на утесе», студия «Ghibli», режиссер 

X. Миядзаки, 2008. 

 

3.1.4.Описание психолого-педагогических и кадровых условий. 

Успешная реализация программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими 

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

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми 

его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 

ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

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

индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

в ДОО, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально- личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

право на свободу выбора деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в том числе с ОВЗ на основе 

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Федеральной программы в ДОО, обеспечение вариативности его 

содержания, направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально- воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 

педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально- 

значимой деятельности; 
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15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

Кадровые условия реализации программы. 

 Реализация программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование 

должностей которых соответствует номенклатуре должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 

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

Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

          Необходимым условием является непрерывное сопровождение программы педагогическими и 

учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в ДОО или в 

дошкольной группе. 

      Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации программы или 

отдельных её 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 образовательной 

организации, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомогательные 

функции. ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение должностных 

обязанностей, создание условий и организацию методического и психологического сопровождения 

педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации программы в ДОО созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на 

получение дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет 

средств ДОО и/или учредителя. 

 

 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
     Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами 

которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в их самостоятельной организации. 

      Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (от 

10 до 30 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. 

     Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре, педагогами 

дополнительного образования и другими специалистами) в зависимости от текущих программных 

задач, времени года, возрастными особенностями детей, интересов и потребностей дошкольников. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов 

семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

Формы организации досуговых мероприятий: 
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- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами 

семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Первая младшая группа (от 1лет до 3 лет) 

Цели и задачи:   

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

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

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

3.1.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

       РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

      РППС включает организованное пространство (территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

       

    РППС ДОО создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и 

вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

        При проектировании РППС ДОО учитывает: 

местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОО; 

возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОО в различных организационных 

моделях и формах РППС соответствует: 

требованиям ФГОС ДО; 

образовательной программе ДОО; 

материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

возрастным особенностям детей; 

воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

требованиям безопасности и надежности. 

      Определяя наполняемость РППС, следует помнить о целостности образовательного процесса и 

включать необходимое для реализации содержания каждого из направлений развития и образования 

детей согласно ФГОС ДО. 

        РППС обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и коллективной 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

       В соответствии с ФГОС ДО РППС содержательно- насыщенна; трансформируема; 

полифункциональна; доступна; безопасна. 
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       РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно- вспомогательных сотрудников. 

      

 

3.1.7. Кадровые условия реализации программы. 

 

Комплектование Возрастная 

группа 

Воспитатели Младший 

воспитатель 

1 группа раннего возраста 

«Ромашки» 

1,5-2 года Талалаева О.А. 

Маргарян Э.Р. 

Агеева Е.П. 

 

Организация работы в МБДОУ узких специалистов 

Музыкальный руководитель: Коняхина Н.А. 

Инструктор по физической культуре: Пушкарева А.В. 

Инструктор по плаванию: Синяев Д.А. 

Педагог-психолог: Кретинина Е.В. 

Учитель-логопед: Тришина А.А. 

 

3.1.8.Режим и распорядок дня в дошкольных группах, учебный план, календарный учебный 

график. 

Режим работы детского сада установлен исходя из потребности семьи и возможностей бюджетного 

финансирования детского сада, и является следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; выходные дни – суббота и воскресение, государственные праздники; 

-длительность работы детского сада – 10,5 часов; 

-образовательные группы функционируют в режиме полного дня; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.15 до 18.15 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября 2022г. и заканчивается 31 августа 2023г. В летние 

месяцы проводится оздоровительная работа с детьми и досуговая деятельность, развлечения, 

физкультурно-спортивные мероприятия, дополнительная услуга «День рождения».  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

• решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Основные  принципы  построения  режима  дня:  

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  детском саду  для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня.   

3. Режим является примерным и может корректироваться в соответствии с особенностями детей, 

погодными условиями, карантинными и иными условиями, в соответствии с СанПиН и положениями, 

регламентирующими деятельность детского сада. 

       Организация  сна. 

Общая  продолжительность  дневного сна не менее 1-3 года - 3 часа, 4-7 лет - 2,5 часа. При организации 

сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 

мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 
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3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 

градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать 

их в постели 

      Организация  прогулки. 

Ежедневная  продолжительность  прогулок  для детей  до 7 лет не менее 3 часа в день. Прогулку  

организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  

дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  минус 15°С  и  

скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки для детей до 7 лет  сокращается.   

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельную игровую деятельность  детей,  

• индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. 

       Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

• после  окончания  еды  полоскать  рот. 

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники 

группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой 

каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.  

        Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса 

(взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то 

же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

         Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.). 

         Организация   образовательной  деятельности (занятий) 

Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-

10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность занятия  для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 
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минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на занятие, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между  образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине занятия статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

        Планирование объема непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД). Объем 

недельной образовательной нагрузки, необходимой для решения задач обязательной части  

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2023-2024  учебный год 

Первая группа раннего возраста «Зайчики» 

Дни недели ООД 

Время 

проведения 

ООД 

понедельник 

 

Развитие движений (в групповой 

комнате) 

9.40-9.49      

  9.55-10.04 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

15.40-15.49  

15.55-16.04 

вторник 

 

Игры с дидактическим материалом 
9.30-9.39       

9.45-9.54 

Музыка 

(в групповой комнате) 

15.40-15.49 

15.55-16.04 

 

среда 

 

Развитие движений 

(в групповой комнате) 

9.40-9.49       

9.55-10.04 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

15.40-15.49 

15.55-16.04 

четверг 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

9.30-9.39      

9.45-9.54 

Игры со строительным материалом 
15.40-15.49 

15.55-16.04 

 

пятница 

Музыка (в групповой комнате) 
9.00-9.39      

9.45-9.24 

Игры с дидактическим материалом 
15.40-15.49 

15.55-16.04 
 

 

Распорядок дня на холодный период года 

Первая группа раннего возраста «Зайчики» 
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Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.45-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 9.30-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10.-11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.35 

Обед  11.35-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.40 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-18.15 

 

 

Распорядок дня на теплый период года 

Первая группа раннего возраста «Зайчики» 

Режимные моменты Время 

Прием детей, игра 7.45-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 (по подгруппам) 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20-11.35 

Обед  11.35-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 
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Постепенный подъем, полдник 15.00-15.40 

Подготовка и проведение игры-занятия 2 (по подгруппам) 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-18.15 

 

 

 
 

 

 


