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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

«Образовательная программа ДОО разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утв.приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями и 

дополнениями от 21 января 2019 г. №31, от 8 ноября 2022 г. №955 и Федеральной образовательной 

программой дошкольного образования, утв.приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации России от 25.11.2022 г. №1028, инструктивно – методическим письмом «Реализация 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Белгородской области в период 2023 

– 2024 гг. 

 Нормативно – правовой базой для составления Программы являются: 

Федеральный уровень:  

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 25.11.2022 №1028 «Об утверждении федераль- 

ной образовательной программы дошкольного образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка ор- 

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова- 

тельным программа – образовательным программа дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи- 

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постанов- 

лением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигие- 

нические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитар- 

ного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

Региональный уровень: 

1. Закон Белгородской области от 31.10.2014 г. № 314 «Об образовании в Белгородской 

области». 

2. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп «Об ут- 

верждении государственной программы Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области». 

3. Приказ департамента образования Белгородской области от 06.03.2020 г. №587 «Об ут- 

верждении примерного положения о технологизации видов помощи родителям в Кон- 

сультационных центрах». 

6. Приказ министерства образования Белгородской области от 21.04.2022 г. №1231 «Об 

утверждении "дорожной карты" по развитию рынка услуг психолого- педагогического со- 

провождения детей с ОВЗ в негосударственном секторе дошкольного образования». 

7. Приказ министерства образования Белгородской области от 29.06.2022 г. №2090 «Об 

утверждении положения о системе мониторинга качества дошкольного образования в об- 

разовательных организациях Белгородской области». 

8. Приказ министерства образования Белгородской области от 23.12.2022 г. №4057 «Об 

утверждении «дорожной карты» (по внедрению электронного портфеля игровых и обра- 

зовательных практик поддержки семей с детьми дошкольного возраста «Дети в приорите- 

те») 

9. Приказ министерства образования Белгородской области от 10.04.2023 г. №1162 «Об 

организации деятельности по внедрению федеральных образовательных программ дошко- 



 
 

льного образования». 

11. Письмо департамента образования Белгородской области от 30.04.2020 г. № 9- 

09/14/2380 «Методические рекомендации по насыщению развивающей предметно- 

пространственной среды элементами «доброжелательного пространства». 

12. Письмо министерства образования Белгородской области от 08.06.2022 г. №17- 

09/14/2062 «О повышении качества условий формирования основ экономического воспи- 

тания детей дошкольного возраста» 

13. Письмо министерства образования Белгородской области от 14.04.2022 г. №17- 

09/1401/0266 «О повышении качества условий для развития детского технико- 

конструктивного творчеств». 

14. Письмо министерства образования Белгородской области от 13.05.2022 г. №17- 

09/14/1679 «О результатах мониторинга кадрового обеспечения детей дошкольного воз- 

раста специалистами психолого-педагогического сопровождения» 

15. Письмо министерства образования Белгородской области от 27.05.2022 г. №17-09/1866 

«О сетевой форме реализации образовательных программ по обучению плаванию 

детей дошкольного возраста» 

17. Письмо министерства образования Белгородской области от 27.07.2022 г. № 17- 

09/14/2723 «О перечне игрового и обучающего оборудования для ДОО» 

18. Письмо министерства образования Белгородской области от 03.02.2023 г. №17-5/6795- 

017-264 «О совершенствовании учебно-методических и материально- технических усло- 

вий реализации образовательных программ дошкольного образования». 

Уровень образовательной организации: 

Устав МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает: 

– воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном его возрасту 

содержании доступными средствами; 

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

приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, 

воспитание подрастающего поколения как знающего и уважающего историю и культуру своей 

семьи, большой и малой Родины; 

– создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от 

рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его родителям 

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

региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных направлений, климатических 

особенностей, а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

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

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

  



 
 

Программа представляет собой учебно-методическую документацию, в составе 

которой: 

– рабочая программа воспитания, 

– режим и распорядок дня для всех возрастных групп ДОО, 

– календарный план воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

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

ее формированию; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, 

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

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов, подходы к педагогической диагностике планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает описание: 

– задач и содержания образовательной деятельности по каждой из образовательных 

областей для всех возрастных групп обучающихся (социально- коммуникативное, 

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

соответствии с федеральной программой и с учетом используемых методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

– вариативных форм, способов, методов и средств реализации Федеральной программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

– способов поддержки детской инициативы; 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; 

– образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержательный раздел включает рабочую программу воспитания, которая раскрывает 

задачи и направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел Программы включает описание: 

– психолого-педагогических и кадровых условий реализации Программы; 

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

– материально-техническое обеспечение Программы; 

– обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

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

календарный план воспитательной работ

 

Целью образовательной программы ДОО является разностороннее развитие 

ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

всего, жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Цель образовательной программы ДОУ 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; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого 

и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования. 

Принципы построения программы сформулированы на основе принципов 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. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Образовательная Программа: 

– сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, 



 
 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования; 

– определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

– обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

– сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (базовые объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 

представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Особенности разработки Программы: 

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

– социальный заказ родителей (законных представителей); 

– детский контингент; 

– кадровый состав педагогических работников; 

– культурно-образовательные особенности МДОУ «Детский сад №3»; 

– климатические особенности; 

– взаимодействие с социумом. 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность: 

Национально – культурные особенности. Этнический состав имеет 

однородный характер русскоязычных семей. Все воспитанники - русскоязычные. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Климатические особенности. Белгородская область – южный район 

средней полосы России. Образовательный процесс осуществляется в условиях 

умеренно континентального климата с хорошо выраженными сезонами года. 

Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в среднем, в 

конце марта — начале апреля, а с устойчивой средней температурой ниже 

нуля  — в конце октября—начале 

ноября. Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое 

жаркое лето. В связи с этим при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех 

или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их 

протекания. состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия 

и т. д. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Особенности местности позволяют вести 

углубленную работу экологической направленности. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C


 
 

Социально - демографические особенности. В последние годы наблюдается естественный 

прирост населения города. Рост рождаемости способствовал поиску путей решения проблемы 

охвата детей услугами дошкольного образования. 

Это привело к открытию Консультационного центра как вариативной формы 

дошкольного образования. Особенности осуществления образовательного процесса 

определены в ходе статистических и социально-педагогических исследований: 

 наличие среди родителей (законных представителей) широко представленной социальной 

группы служащих среднего возраста, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 

- 2 детей. 

 желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку. 

Также учитываются следующие факторы: 

 Особенности состава семей воспитанников (многодетная семья, ребёнок в семье с одним 

родителем, ребёнок под опекой и др.), наполняемость и принципы формирования 

одновозрастных групп, в том числе группы раннего возраста, для адекватного выбора форм 

организации, средств и методов образования детей. 

 Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество детей с 

отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто болеющих 

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

направленных на укрепление здоровья детей и снижения заболеваемости, предусмотренных в 

образовательном процессе. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. В результате миграционных 

процессов в детский сад поступают дошкольники из семей бывших граждан государств СНГ. 

Поэтому в Программу включено ознакомление воспитанников с народной культурой. 

Осуществляется индивидуальный подход к детям, у которых русский язык — не родной. 

Используются индивидуальные маршруты развития ребенка. городе формируется под 

воздействием многовековых активных миграционных процессов. Белгород имеет давнюю 

историю, это родина многих людей, оказавших влияние на развитие науки и культуры. При 

реализации Программы вводятся темы, направленные на ознакомление воспитанников с 

профессиональной деятельностью взрослых (земледельцы, животноводы, птицеводы, горняки, 

пограничники и т.п..), с историей края, знаменитыми земляками. 

Характеристика   контингента    воспитанников.    Порядок    комплектования    МДОУ 

«Детский сад №1» определяется Учредителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Особенности детей Основной контингент воспитанников поступает из семьи, 

незначительная часть воспитанников переводится из других ДОО. 

Возрастные особенности детей 2 – 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату- 

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, кото- 

рая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по- 

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 



 
 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по- 

ведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не толь- 

ко инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достига- 

ет примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстни- 

ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, кон- 

струирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по- 

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем го- 

дам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажения- 

ми. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключает- 

ся в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре- 

ального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышле- 

ния. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает 

план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависи- 

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто со- 

провождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 



 
 

 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это про- 

тиворечие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятель- 

ности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предме- 

тами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игруш- 

ками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие до- 

школьники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализи- 

рованы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь- 

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри- 

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возве- 

дением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсор- 

ным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего до- 

школьного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в простран- 

стве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

— и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова- 

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо- 

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместите- 

лей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена- 

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, ко- 

торые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг- 

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 



 
 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаи- 

моотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игру- 

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспита- 

теля. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове- 

дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем мож- 

но наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопрово- 

ждаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна- 

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от при- 

нятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выпол- 

няться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реаль- 

ных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становит- 

ся предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется  

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные гео- 

метрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру- 

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последо- 

вательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через неболь- 

шие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви- 

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной пред- 

мет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссозда- 

вать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Со- 

вершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

резуль- тате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюда- теля и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со- 

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

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



 
 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото- 

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы- 

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, инто- 

национно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче- 

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы  

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель- 

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них ока- 

зывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревнова- 

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

ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появ- 

лением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, разви- 

тием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потреб- 

ности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, со- 

ревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детали- 

зацией. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, со- 

ответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать соци- 

альные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас- 

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого по- 

ведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смы- 

словой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве пе- 

риферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 



 
 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут  

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображае- 

мые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяю- 

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про- 

текает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного кон- 

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять ос- 

новные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуще- 

ствляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в хо- 

де совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, ова- 

лов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе- 

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного рас- 

положения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представ- 

ляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 

учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Де- 

ти способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

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

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро- 

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; ком- 

плексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которы- 

ми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления 

о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате раз- 

личных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совер- 

шенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают форми- 

роваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма- 

териал) и т. д. 



 
 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные 

и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться 

лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонема- 

тический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой 

игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе- 

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой дея- 

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобрази- 

тельной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конст- 

руировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных спосо- бов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован- ные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности измене- ний); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают ос- ваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, ко- 

торый не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к про- давцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Ис- полнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 

роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ре- бенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры тре- бует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со- хранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые деть- ми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Маль- чики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно ри- суют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. 



 
 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональ- 

ным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 

быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе- 

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон- 

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными спосо- 

бами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конст- 

руктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметрич- 

ными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ори- 

ентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точ- 

но представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

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

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея- 

тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже дос- 

тупны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать  

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре- 

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги обра- 

зец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как прави- 

ло, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисун- 

ков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми- 

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче- 

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антони- 

мы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива- 

ются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основ- 

ные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательно- 



 
 

го и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимо- 

действие сохраняется, а активное — возрастает. Большую роль в этом играет организация 

развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые при- 

знаются ведущими для определенного возрастного этапа. В ФГОС ДО они описываются 

следующим образом: 

• в младенческом возрасте (2 месяца — 1 год) — непосредственное эмоциональное обще- 

ние со взрослым, манипулирование с предмета и познавательно-исследовательские дей- 

ствия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и так- 

тильно-двигательные игры; 

• в раннем возрасте (1—3 года) -— предметная деятельность и игры с составными и ди- 

намическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами (песок, во- 

да, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руково- 

дством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматрива- 

ние картинок, двигательная активность. 

• для детей дошкольного возраста (3 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких 

как: 

— игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилам и др., 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

• двигательная (овладение основными движениями), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при- 

родный и иной материал. 

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках образова- 

тельной программы детского сада выступает отражение в ней следующих аспектов образо- 

вательной среды для ребенка: 

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия со взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 



 
 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4 до 5 лет с общим 

недоразвитием речи 

Для детей с общим недоразвитием речи 4-5 лет характерны индивидуальные осо- 

бенности в развитии, особенно в развитии речи. Общее недоразвитие речи у детей 4-5лет 

может проявляться в разной степени: от полного отсутствия общеупотребительной речи 

до элементарной фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Без специального побуждения к речи дети ма- 

лоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что обуславливает недос- 

таточную коммуникативную направленность речи. 

Дети для общения пользуются главным образом лепетными словами, звукоподра- 

жаниями, отдельными существительными и глаголами бытового содержания, обрывками 

лепетных предложений, звуковое оформление которых смазано, нечетко и крайне неус- 

тойчиво. 

Нередко свои "высказывания" ребенок подкрепляет мимикой и жестами. Низким 

речевым возможностям детей сопутствуют и бедный жизненный опыт, и недостаточно 

дифференцированные представления об окружающей жизни (особенно в области 

при- родных явлений). Фонематическое восприятие грубо нарушено, возникают 

трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по значению слов, 

недоступны опера- ции фонематического анализа и синтеза. Формы числа, рода и падежа 

для таких детей по существу не несут смыслоразличительной функции. Словоизменение 

носит случайный характер, и потому при использовании его допускается много 

разнообразных ошибок, отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

форм: замены падежных окончаний, ошибки в употреблении форм числа и рода, при 

изменении существительных по числам, отсутствие согласования прилагательных с 

существительными, числительных с существительными. Много ошибок дети допускают 

при пользовании предложными конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, при 

этом существительное упот- ребляется в исходной форме. Союзы и частицы в речи 

употребляются редко. 

Произносительные возможности детей значительно отстают от возрастной нормы: 

наблюдается нарушение в произношении мягких и твердых звуков, шипящих, свистящих, 

сонорных, звонких и глухих, грубые нарушения в передаче слов разного слогового соста- 

ва. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование сен- 

сорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы: отмечается сниженный уровень 

развития отдельных свойств внимания, трудности его переключения и распределения, 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания, наблюдается отста- 

вание в развитии словесно-логического мышления, дети с трудом овладевают процесса- 

ми анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Детям с ОНР присуще и некоторое отста- 

вание в развитии двигательной сферы: плохая координация сложных движений, целена- 

правленность и сила движений, отмечается также снижение скорости и ловкости их вы- 

полнения. Для многих детей характерна недостаточная координация пальцев, кистей рук, 

нарушения мелкой моторики, дети с трудом удерживают в руках карандаш, поэтому для 

детей характерен низкий уровень сформированности навыков в продуктивных видах дея- 

тельности. У детей с ОНР 4-5 лет плохо формированы навыки самообслуживания. 



 
 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 5 до 6 лет с общим 

недоразвитием речи. 

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР от 5 до 6 лет имеет II или III 

уровни речевого развития и характеризуется зачатками общеупотребительной речи. Дети 

используют в общении простые по конструкции или искаженные фразы, владеют оби- 

ходным словарным запасом (преимущественно пассивным). В их речи дифференциро- 

ванно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков, возможно 

употребление местоимений, союзов, некоторых предлогов в их элементарных значениях. 

Дети могут отвечать на вопросы, беседовать по картинке, рассказывать о семье, о собы- 

тиях окружающей жизни. Дети пользуются предложениями простой конструкции, со- 

стоящими из двух-трех, редко четырех слов. Словарный запас отстает от возрастной 

нормы. Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только пред- 

метного словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают названий цвета, фор- 

мы, размера, многих предметов и т. д. Навыками словообразования они практически не 

владеют. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

неправильное использование падежных форм; ошибки в употреблении существительных 

мужского и женского рода; отсутствие согласования прилагательных и числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при использовании предложных конструкций: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительные употребляются в именительном 

падеже, союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая сторона речи от- 

стает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных: шипящих, соно- 

ров, свистящих, звонких и глухих;  грубые нарушения отмечаются в воспроизведении 



 
 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 6 до 7 лет с общим 

недоразвитием речи. 

У детей с ОНР 7 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых на- 

выков, дети в основном имеют III уровень недоразвития речи, но их речь в полном объе- 

ме еще не соответствует норме. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи 

логопеда составить несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать 

о хорошо известных, интересных событиях, т.е. построить все высказывание в пределах 

близкой им темы. Объем обиходного словаря приближается к невысокой норме. Отмеча- 

ется тенденция роста количества слов, появление однородных членов, входящих в струк- 

туру распространенного предложения. Стремление детей пользоваться разными типами 

предложений является показателем возросшей речевой активности, а также желанием в 

своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной действи- 

тельности. На данном этапе речевого развития произносительная сторона речи в значи- 

тельной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости. Ошибки в смешении и замене, пропуске зву- 

ков, перестановке, употреблении слогов встречаются, как правило, при выполнении спе- 

циально подобранных усложненных заданий. 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду дру- 

гих звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. На фоне развернутой 

речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентой речевой 

системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, затруднения в использо- 

вании вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов 

по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных 

рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, дополнения, что свя- 

зано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, числительных, наре- 

чий, причастии, деепричастии. Зачастую у них наблюдаются однообразие и неточность в 

употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия явлений приро- 

ды, а также абстрактные понятия. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, 

почти нет условных, уступительных, определительных придаточных предложений. 

Значительные трудности испытывают дети при самостоятельном образовании 

слов, наблюдаются ошибки в употреблении форм множественного числа с использовани- 

ем непродуктивных окончаний, характерно смешение форм склонения, особенно много- 

трудностей при овладении предложными конструкциями. В активной речи 

правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранее предлоги. 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятель- 

ности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами в мень- 

шей степени наблюдаются нарушения высших психических функций, общей и мелкой 

моторики. У большинства детей к концу учебного года (к 7 годам) полностью скомпен- 

сирована речевая недостаточность и сопутствующие ей психо-физические нарушения, 

дети полностью готовы к обучению в школе. 



Планируемые результаты реализации Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров ДО и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к завершению ДО. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров ДО, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде перечисления 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно 

культурно- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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

четырем, пяти, шести годам» имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребенком планируемых результатов. Это связано с 

неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом психического развития 

детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении критических периодов. По этой 

причине ребенок может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений может 

различаться у детей одного возраста по причине высокой индивидуализации их 

психического развития и разных стартовых условий освоения образовательной 

программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы как трудности  

ребенка в освоении основной   образовательной программы  организации и не 

подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 
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); 

ребёнок активно действует с игрушками, подражая действиям взрослых (катает 

машинку, кормит собачку, качает куклу и тому подобное). 

 

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»). 

К четырем годам 

ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям 



 

 
 

(бросание и ловля мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с 

интересом включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в 

игре, выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, 

сохраняет равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, 

переключаться с одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому 

подобное, соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, 

положительно влияющих на здоровье; 

ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в 

первом лице; 

ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и 

сверстников по показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других 

детей; 

ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нельзя»), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 

ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные 

способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих 

и сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их 

драматизации, рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, 

стихотворения, эмоционально откликается на них; 

ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; 

демонстрирует стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, к простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет 

элементарные представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать 

предметы по этим характеристикам; ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим 

людям; 

ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его 

названии, достопримечательностях и традициях; 

ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 



 

 
 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить 

простую композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из 

глины и теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для 

создания постройки с последующим её анализом; 

ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения, проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, 

передает их в движении; 

ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и 

действует от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 

ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 
К пяти годам 

ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

ловкость, развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные 

движения, общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием 

играет в подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его 

словам и мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, 

замечает ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению 

педагога может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников; 

ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в 

повседневной жизни; 

ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; 

отражает эти представления в играх; 

ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 

совместный труд со взрослыми или сверстниками; 

ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности; 

ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 



 

 
 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки; 

ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит текст; 

ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он 

был создан; 

ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только 

в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 

ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, 

семейном быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в 

группе, в ДОО, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, 

некоторых памятных местах; 

ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного 

края, их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность «вчера, сегодня, завтра», 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, 

театрализованной деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя 

разнообразные материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия» в 

режиссерских играх. 

К шести годам: 

ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, 

проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, 

показывает избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления 

о некоторых видах спорта, туризме, как форме активного отдыха 

           ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 



 

 
 

заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 



 

 
 

ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать в 

труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в 

разных видах повседневного и ручного труда; 

ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно пользоваться 

под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми 

животными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и 

учитывать права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы 

различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, 

рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует богатый 

словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно 

пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра; 

ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-следственного 

характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, сравнения, 

обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами разными по величине, 

форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 

ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; знает 

название своей страны, её государственные символы; 

ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, соблюдает 

правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно относится к ним; 

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

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает 

образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства выразительности, 

использует разнообразные материалы; 

ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 



 

 
 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, создавать 

игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Федеральной программы (к концу 

дошкольного возраста): 

у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать 

свои движение и управлять ими; 

ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

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

навыки, ориентируется на местности; 

ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; ребёнок проявляет 

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

деятельности; 

ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

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

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

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

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

со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

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

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

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

принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

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

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

коммуникативно-речевыми умениями; 

ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

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

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

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

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

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

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



 

 
 

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

государстве и принадлежности к нему; 

ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, использует основные 

культурные способы деятельности; 

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

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

мира; 

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

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

тому подобное; 

ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: сравнение с 

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

ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

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

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

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

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

заботливое отношение к ней; 

ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

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

ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

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

художественной деятельности; 

ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных проектах; 

ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

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

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

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

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

образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, управляет персонажами в 

режиссерской игре; 

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

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

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

участниками; 

ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

п.16. Федеральной образовательной программы дошкольного образования; 

п.3.2.3. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки России к ФГОС ДО 

в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное 



 

 
 

развитие обучающихся в форме педагогической диагностики для: - индиви- дуализации 

образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его инди- видуальной 

траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития обучающихся в 

условиях профессиональной компетенции педагогов; - оптимизация рабо- ты с группой детей. 

Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на изучение 

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

особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверст- никами. Она позволяет выявлять 

особенности и динамику развития ребёнка, составлять на основе полученных данных 

индивидуальные образовательные маршруты освоения обра- зовательной программы, 

своевременно вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной 

деятельности. Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация данных 

проводится на начало и конец учебного года. Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спон- танной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индиви- дуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познава- 

тельной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответствен- 

ности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

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. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и переутомлению детей. Также 

педагогическая диагностика не предполагает жестких временных рамок, т.к. это противоречит 

сути мониторинга, возрастным особенностям обучающихся, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития детей при реализации Программы: 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой младшей груп- 

пе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

• Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 

лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 

5 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 

6 лет) дошкольной образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС. 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в подготовительной к 

школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис- 

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об- 

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



 

 
 

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. Анализ 

продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

материалов портфолио ребёнка (рисунков, ра- бот по аппликации, фотографий работ 

по лепке, построек, поделок и другого). Получен- ные в процессе анализа 

качественные характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за 

продуктивной деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной 

и другой деятельностью). При необходимости используется психологиче- ская 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

про- граммы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагогипсихологи, пси- хологи). Участие ребёнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики мо- гут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и оказания ад- ресной психологической помощи. 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная  программа познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!». 

Пояснительная записка 

Парциальная образовательная программа познавательного развития «Здравствуй, 

мир Белогорья!» является составной частью проекта «Создание региональной системы 

личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), 

соответствует требованиям ФГОС и является результатом многолетней 

экспериментальной деятельности дошкольных учреждений региона и кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

Самоценность дошкольного детства заключается в уникальности данного 

возрастного периода, когда закладывается основы личности и общечеловеческой 

культуры, складываются первые представления об окружающем мире и культурных 

традициях народов нашей Родины, накапливается эмоционально наполненный опыт 

взаимодействия с природным и социальным окружением. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» направлена на создание 

условий для познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, 

а также ценностного отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения 

правил и норм поведения. Особенность парциальной программы «Здравствуй, мир 

Белогорья!» состоит в том, что познавательное развитие дошкольников происходит на 

основе социокультурных традиций Белгородской области. История Белогорья полна 

переломными событиями, самобытной культурой, военными подвигами и трудовыми 

достижениями. Богатый архитектурными памятниками, чудесными уголками природы 

родной край славен и своими людьми. Белгородцы помнят о тех, кто жил здесь до них, 

освобождал землю в годы Великой отечественной войны, трудился так, чтобы регион 

становился с каждым годом все прекрасней. Программа познавательного развития 

дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!», разработанная на основе социокультурных 

традиций Белгородской области, способствует решению важнейшей задачи зарождения и 

сохранения у дошкольников любви к древнему и вечно молодому родному краю, 

позволяет проникнуться чувством уважения к своим предкам, лучше узнать свою малую 

родину. 



 

 
 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных  и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 

России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах и 

культурных  достижениях  Белгородской  области,  о  труде  и  профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

 ознакомление дошкольников с медицинскими профессиями, лучшими 

врачами Белогорья, ранняя профессиональная ориентация старших дошкольников. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

 ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе; 

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 

ситуациях; 

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает 

представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает 

важность труда родителей и взрослых для общества; 

 понимает важность труда родителей и взрослых для общества, осознает 

важность медицинских профессий: врача, старшей медицинской сестры, фель- дшера; 

знает лучших врачей Белогорья; 

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей; 

 проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, 

страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчиныи России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях 

страны и города (поселка, села); 

 владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и Белгородской области. Понимает 

ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов; 

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой 

природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов); 



 

 
 

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

Парциальная программа «Развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6—7 лет» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность и общая характеристика Программы 

Современные дети чуть ли не с пелёнок попадают в мир цифровых технологий. Как 

никогда в наше время перед обществом встала проблема сделать использование гаджетов 

безопасным и полезным. Не секрет, что не правильное обращение с планшетами, 

телефонами, компьютерами привело к тому, что дети стали более замкнутыми, менее 

общительными, их мышление приобрело более «клиповый» характер, им трудно читать и 

понимать длинные тексты. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо как можно 

раньше приучать детей к правильному потреблению цифрового продукта. 

Проблема воспитания цифровой культуры вышла на общегосударственный уровень. Так, 

в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

«расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов» указано как 

один из четырёх основных инструментов развития социальных институтов воспитания1. 

Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов предусматривает: 

— создание условий, методов и технологий для использования возможностей 

информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в целях воспитания и социализации детей; 

— информационное организационнометодическое оснащение воспитательной 

деятельности в соответствии с современными требованиями; 

— содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских 

культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных, ценностей и норм 

поведения; 

— воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного 

негативного воздействия информационных ресурсов; 

— обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

психическому развитию. 

Следует показать ребёнку, что цифровой продукт может быть не только развлечением, но 

и нескучным средством активного познания мира и инструментом для творчества. Эта 

идея отражена в Федеральной образовательной программе дошкольного образования 

(далее — ФОП ДО), где развитие «умения применять некоторые цифровые средства для 

познания окружающего мира, соблюдая правила их безопасного использования» отмечено 

как одна из задач образовательной деятельности детей 6—7 лет. Если раньше достаточно 

было давать детям предметные знания и формировать соответствующие умения, то 

сегодня на первый план выходит задача формирования и развития универсальных 

компетенций, которые позволят ребёнку успешно заниматься любыми видами 

деятельности. 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы — знакомство старших дошкольников с элементами 

программирования с использованием цифровых средств (планшетов), развитие 

предпосылок логического и алгоритмического мышления. 

При разработке Программы были сформулированы образовательные, развивающие 

и воспитательные задачи, которые в ней решаются: 

— образовательные задачи: формирование у детей умения обращаться с 

планшетом, формирование элементарных навыков программирования (знание основных 

элементов программирования и использование этих знаний на практике — 

самостоятельное создание простейших программ и анимаций); 



 

 
 

— развивающие задачи: развитие логических функций; формирование речи, внимания, 

интереса к теме информатики; развитие инициативности и самостоятельности; 

— воспитательные задачи: создание условий для воспитания трудолюбия, 

дисциплинированности, сосредоточенности, силы воли, терпения, настойчивости, 

сопереживания, коммуникабельности, умения работать в команде. 

В Программе реализованы задачи познавательного развития, представленные в 

ФОП ДО (п. 2.1). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения ФОП ДО представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к 

завершению дошкольного образования1. 

Обозначенные в ФОП ДО возрастные ориентиры имеют условный характер, что 

предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых 

результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным 

темпом психического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития раньше 

или позже заданных возрастных ориентиров1. 

В Программе планируемые результаты разработаны с учётом планируемых результатов 

ФОП ДО к концу дошкольного возраста, относящихся к познавательному развитию, и в 

соответствии с задачами Программы (см. «Цели и задачи Программы»): 

Планируемые результаты Программы 

Проявляет элементы творчества, придумывая рассказы по сценам  и 

создавая проекты 

Обладает элементами алгоритмического мышления: умеет пошагово 

решать комплексные задачи; может удалять команды, добавленные по 

ошибке; умеет разбивать действие на  этапы; владеет приёмами логического 

мышления:  сравнивает, упорядочивает, систематизирует, находит лишнее,  

выделяет закономерности, решает логические задачи, понимает связь 

«если…, то…»; во время занятий стремится принимать  собственные решения  

и  проявлять инициативу 

Обсуждает значимость правильного выполнения алгоритмов или 

инструкций; умеет рассказывать историю по созданной сцене 

Обладает  начальными знаниями в области информатики: знает, что 

такое алгоритм, исполнитель, команда,  про грамма, блок памяти,  цикл, 

спрайт, сцена, команды движения, «внешность»; умеет составлять, читать , 

анализировать, останавливать и  запускать простые алгоритмы и  программы; 

использует циклы для сокращения количества команд в программе; умеет 

создавать статические сцены  в Scratch Jr и  сцены,  где персонаж начинает 

двигаться при нажатии на него; умеет создавать проекты  в Scratch Jr, 

состоящие минимум 

из двух сцен; знает, как программировать параллельные 

(одновременные) действия при запуске проекта; умеет программировать 

разные скорости 

и ожидание действий; может запрограммировать автоматическую 

смену сцен 

и передачу сообщений; умеет озвучивать сцены и использовать сетку 

при создании сцены; создаёт небольшие анимации 

В процессе занятий проявляет любознательность, активно задаёт 



 

 
 

вопросы взрослым и сверстникам по теме информатики 

Применяет на занятиях знания о количестве, форме, величине 

предметов, пространстве и  времени, умения считать , измерять, сравнивать, 

вычислять и  др. 

Участвует в индивидуальных и коллективных проектах при создании 

анимации. 

Различает условную и реальную ситуации в процессе создания 

элементарных программ на  планшетах. 

Проявляет интерес к познавательным играм в электронном формате, 

может объяснить содержание и  правила игры другим детям. 

Способен планировать свои действия при создании программ и проектов; 

демонстрирует сформированные предпосылки учебной деятельности и 

элементы готовности к школьному обучению; проявляет интерес к 

самостоятельному обучению. 

Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников». 

Пояснительная записка  

Парциальная программа адресована воспитателям, преподавателям и 

специалистам-педагогам, обучающим детей 4–7 лет английскому языку в 

дошкольных образовательных организациях, а также в кружках, студиях и т.п.  

Курс обучения английскому языку Cheeky Monkey направлен на решение задач 

создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

инициативы, способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Курс обучения дошкольников английскому языку Cheeky Monkey разработан 

преемственно по отношению к УМК  «Английский язык» авторов Ю.А.  Комаровой, 

И.В.  Ларионовой и др. (издательство «Русское слово»), входящему в систему 

«Начальная инновационная школа», а также по отношению к другим системам 

начального общего образования. Основанием преемственности являются 

требования Ф ГОС  ДО к результатам освоения программы, представленные в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Курс обучения дошкольников английскому языку Cheeky Monkey носит 

инновационный характер, так как в системе работы задействованы интегративно-

дифференцированные методы и способы обучения детей английскому языку. 

Интегративные методы реализуются путём использования мультисредовой игровой 

интеракции и билингвальных сюжетно-ситуативных приёмов сотворчества, 

направленных на коммуникативно-личностное, познавательное, 

социальнорегулятивное и художественно-эстетическое развитие. 

Дифференцированные методы реализуются через индивидуальный подход к 

ребёнку, осуществляемый в условиях коллективных форм обучения, что открывает 

возможности для позитивной социализации дошкольника и его личностного 

развития. 

Проводимые занятия по английскому языку согласно образовательному 

курсу Cheeky Monkey являются более гибкими (по сравнению с традиционными 

формами работ), разнообразными по целям и задачам, вариативными по формам и 

методам преподавания, насыщенными по использованию новейших технических 

средств. Примечательно, что в данном курсе всесторонне и полно реализованы 

принципы совместной деятельности педагога, родителей и детей. 

Цель  и задачи реализации программы 

Иноязычное дошкольное образование — это целенаправленный комплексный 

процесс обучения, развития, познания и воспитания личности дошкольников 

посредством иностранного языка; это передача культуры, направленная на 



 

 
 

преобразование дошкольника в процессе овладения им иностранным языком. 

Важным ориентиром дошкольного образования является формирование будущего 

человека как индивидуальности, развитие его духовных сил, способностей, 

возвышение потребностей. 

Целью реализации программы обучения английскому языку детей дошкольного 

возраста Cheeky Monkey является создание условий для овладения детьми английским 

языком как средством развития коммуникативных способностей детей, как 

инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в 

разных видах деятельности и реализации творческой активности. В  общем и целом 

обучение согласно настоящей программе направлено на формирование основ 

иноязычной коммуникативной компетенции у детей дошкольного возраста в 

условиях развития самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение к миру. 

Для достижения сформулированной цели необходимо решить ряд конкретных 

задач, которые подразделяются на практические, развивающие, воспитательные и 

общеобразовательные. 

Практические задачи: 

· формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения 

простейших коммуникативно-речевых задач на английском языке; 

· научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь; 

· формировать навыки и умения приблизительно правильного с фонетической 

точки зрения оформления своей речи на английском языке; 

· научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные 

несложные лексические единицы и грамматические структуры, необходимые 

для овладения коммуникативной тематикой. 

Развивающие задачи: 

· развивать психические функции ребёнка (восприятие, внимание, языковая память, 

воображение, основы языкового мышления и др.) через процесс овладения иностранным 

языком; 

· развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному 

общению: фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и 

различению; 

· способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции их 

собственных действий; 

· развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру. 

Воспитательные задачи: 

· воспитывать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению 

английского языка; 

· формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни; 

воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности 

и эмпатии; 

· формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и 

дружбы; 

· развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

· формировать готовность к обучению в школе. 

Общеобразовательные задачи: 

· развивать интерес и любознательное отношение к тому, что связано со страной 

изучаемого языка; 

· расширять представления ребёнка об окружающем мире посредством 

дополнительной лингвострановедческой информации; 



 

 
 

· формировать представления о поликультурном мире и чувство осознания самих 

себя в нём; 

· расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, 

пополнять их знания о сверстниках в стране изучаемого языка. 

Планируемые результаты освоения программы 

В  процессе овладения дошкольниками английским языком как новым 

средством общения у них развиваются интеллектуальные, речевые, 

эмоциональные способности и такие личностные качества, как общечеловеческие 

ценностные ориентации, интересы, воля. Кроме того, раннее обучение 

иностранному языку позволяет получить непосредственный доступ к ценностям 

мировой культуры (в первую очередь — стран изучаемого языка), что плодотворно 

сказывается на развитии ребёнка как личности. 

В  этой связи важно отметить, что обучение по программе Cheeky Monkey 

способствует культурному развитию детей, социализации, развитию памяти, 

познавательных и творческих способностей, закладывает благоприятную основу 

для дальнейшего изучения английского языка на ступени школьного образования. 

Планируемые результаты освоения программы Cheeky Monkey следующие. 

Социальные отношения 

Дети имеют представление о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, 

уважение, честность, чувство собственного достоинства); умеют оценивать добрые 

поступки; имеют представление о дружбе, о поведении настоящих друзей. У  детей 

развивается способность и готовность помогать тому, кому трудно. Дети учатся 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очерёдность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, проявлять настойчивость. 

Культура поведения 

Детьми усвоены базовые правила культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстниками и малышами), нормы этикета (культура поведения за столом, 

поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.), уяснены правила поведения 

в общественных местах, правила уличного движения. 

Познавательные способности 

У  детей сформированы элементарные умения использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 

основаниям, измерение, упорядочивание, классификация. Они способны отражать 

результаты познания в речи, на элементарном уровне рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. У  детей сформированы средствами английского 

языка общее представление о родном городе и стране, заложены гражданско-

патриотические чувства. Детям нравится узнавать о других странах и народах мира, 

используя при этом английский язык; у них сформировано понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

Общеречевые способности 

У  детей сформированы элементарные умения коллективного речевого 

взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий. Они умеют 

использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками логичную 

объяснительную речь, владеют основными формулами эмоционального 

взаимодействия с людьми в ситуациях приветствия и прощания. Дети стремятся 

подбирать точные слова для выражения мысли. Они имеют представление о 

различии литературных жанров: сказки, рассказа, загадки, пословицы, 

стихотворения, считалочки и т.д. Дети знакомы с книжной культурой, обладают 

базовыми представлениями о классической и современной детской литературе. 

Готовность к обучению в школе 



 

 
 

Дети обладают представленими о школе, школьниках, учителе; понимают 

важность соблюдения школьного режима; стремятся к познанию. У  детей 

сформирован интерес к дальнейшему овладению английским языком в условиях 

школьного образования. 

Владение английским языком 

Дети усваивают за год обучения от 50–70 слов (дети средней группы) до 150–

200 слов (дети подготовительной к школе группы) активно и пассивно, включая 

местоимения, предлоги, частицы и другие служебные слова. Помимо расширения 

вокабуляра, малыши овладевают несколькими основными грамматическими 

конструкциями. Дети активно усваивают в рамках изучаемой коммуникативной 

тематики повествовательные, вопросительные, отрицательные и 

восклицательные предложения, по типу которых они самостоятельно строят 

предложения, пользуясь имеющимся у них запасом лексики. 

У  дошкольников сформированы навыки и умения приблизительно правильного с 

фонетической точки зрения оформления своей речи на английском языке. У  них 

развит фонетический слух, они чувствуют интонацию, с лёгкостью могут её 

воспроизвести. Достаточно хорошо развиты артикуляционные навыки 

(практически нет проблем со звуками английского языка), дети чётко 

дифференцируют звуки, т.е. не заменяют их схожими из родного языка. 

Дети умеют понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию 

англоязычную речь. В  ходе усвоения материала курса дети овладевают умениями 

вести несложную беседу на английском языке с преподавателем или детьми. По  

окончании курса они могут составить небольшой рассказ (3–5 предложений) про 

себя, про свою семью, друзей, окружающий мир и т.п. В  ситуации 

непосредственного общения с педагогом, сверстниками они проявляют 

инициативу, могут вступить в диалог и поддержать его. Ребята имеют 

представления о культуре, традициях страны изучаемого языка (могут спеть 

традиционные английские песни, назвать сказки, использовать считалочки и т. д.). 

Дети достаточно часто используют английские слова в самостоятельных играх. 

 

II Содержательный раздел 
Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям. 

При реализации задач и содержания образовательной деятельности обеспечивается 

интеграция воспитания и обучения в едином образовательном процессе. 

Образовательная программа ДОУ определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошкольного 

возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание 

образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной 

группе детей в возрасте от двух месяцев до семи-восьми лет. Представлены задачи 

воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям российского народа, 

формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

В соответствии с ФОП пп.17,18,19,20,21,22 
https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

дошкольной образовательной организации. ФОП п.23 
https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста происходит в 

режимных моментах, в специально-организованных играх-занятиях со строительным и 

дидактическим материалами, в ходе самостоятельной деятельности малышей. 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF
https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF


 

 
 

В работе с детьми дошкольного возраста прослеживается принцип комплексно- 

тематического планирования. Выделение основной темы периода позволяет 

интегрировать образовательную деятельность, представлять детям материал 

оптимальным способом. Тематический принцип построения воспитательно-

образовательного процесса позволяет органично вводить региональный и культурный 

компоненты, исходя из особенностей дошкольного учреждения. Помимо 

образовательной деятельности ежедневно воспитатели планируют совместную 

подгрупповую деятельность, индивидуальную работу и создают условия для развития 

творчества и самостоятельности. 

Проектирование образовательного процесса строится в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья детей. 

Планируются такие формы работы, как: тематические дни и тематические недели. 

Знакомство с темой может пройти и в формате беседы (однократной), продуктивной 

деятельности, игры или воспитывающей игровой ситуации, проектной деятельности в 

зависимости от возраста детей. 

Воспитательный и образовательный процессы проходят непрерывно, на протяжении 

всего времени пребывания детей в детском саду. Не только во время образовательной 

деятельности, но и в ходе самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых 

ребята получают и закрепляют необходимые знания, умения и навыки. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации ФОП 

ДО в соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

В младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) 

- непосредственное эмоциональное общение со взрослым; 

- двигательная деятельность (пространственно-предметные перемещения, хватание, 

ползание, ходьба, тактильно-двигательные игры); 

- предметно-манипулятивная деятельность (орудийные и соотносящие действия с 

предметами); 

речевая (слушание и понимание речи взрослого, гуление, лепет и первые слова); 

элементарная музыкальная деятельность (слушание музыки, танцевальные движения на 

основе подражания, музыкальные игры). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года): В дошкольном возрасте (3 года 

– 8 лет) 

- предметная деятельность (орудийно- 

предметные действия – ест ложкой, пьет 

из кружки и др.); 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.); 

- ситуативно-деловое общение со 

взрослым и эмоционально-практическое 

со сверстниками под руководством 

взрослого; 

двигательная деятельность (основные 

движения,общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная, 

сюжетно-отобразительная, игры с 

дидактическими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, 

слушание и понимание стихов, активная 

речь); 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка) и конструирование из 

- игровая деятельность (сюжетно-

ролевая, театрализованная, режиссерская, 

строительно-конструктивная, 

дидактическая, подвижная и др.); 

- общение со взрослым (ситуативно-

деловое, внеситуативно-познавательное, 

внеситуативно-личностное) и 

сверстниками (ситуативно-деловое,  

внеситуативно- деловое); 

речевая деятельность (слушание речи 

взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская 

деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов 

по образцу, условию и замыслу ребенка; 

- двигательная деятельность (основные 

виды движений, общеразвивающие и 



 

 
 

мелкого и крупного строительного 

материала; 

- самообслуживание и элементарные 

трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из 

лейки и др.); 

музыкальная деятельность (слушание 

музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения). 

спортивные упражнения, подвижные и 

элементы спортивных игр и др.); 

- элементарная трудовая деятельность 

(самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной 

труд); 

музыкальная деятельность (слушание и 

понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных 

инструментах). 

       Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе 

разнообразных видов детской деятельности. Подходы к организации всех видов детской 

деятельности соответствуют принятым методам воспитания, обучения и развития 

дошкольников, средствам образования, адекватным возрасту детей формами 

организации образовательного процесса. 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы используются 

следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные 

темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной литературы, 

этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития 

эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

При организации обучения используются традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические), в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно- схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

6) метод проектов – способствует развитию у детей исследовательской 

активности, познавательных интеоресов, коммуникативных и творческих 

способностей, навыков сотрудничества. 

Реализация ФОП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 



 

 
 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

При реализации ФОП ДО педагоги могут использовать различные средства 

представленные совокупностью материальных и идеальных объектов. Средства 

используются для развития следующих видов деятельности детей: 

Используемые средства: Виды детской деятельности: 

 демонстрационные и 

раздаточные; 

 визуальные, 

аудийные, 

аудиовизуальные; 

 естественные и 

искусственные; 

реальные и виртуальные. 

 двигательная (оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 предметная (образные и дидактические игрушки, 

реальные предметы и др.); 

 игровая (игры, игрушки, игровое оборудование и 

др.); 

 коммуникативная (дидактический материал, 

предметы, игрушки, видеофильмы и др.); 

 познавательно-исследовательская и 

экспериментирование (натуральные предметы и 

оборудование для исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

др.); 

 чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

 трудовая (оборудование и инвентарь для всех видов 

труда); 

 продуктивная (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

музыкальная (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

При выборе форм, методов, средств реализации ФОП ДО важное значение имеет 

признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

Педагог учитывает субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес к миру и 

культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; 

самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в 

интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. Выбор педагогом 

форм, методов, средств реализации Программы образования, адекватных 

образовательным потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция 

при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 



 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации ФОП в ДОУ применяются следующие технологии: 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно 

должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОО: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 

образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация 

субъектного опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является 

умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.  

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс на 

основе педагогической диагностики. 

Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик 

и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 

его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 

отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 



 

 
 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, 

объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и 

образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - 

помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских 

интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование 

дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение 

взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический 

синдром», заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны 

атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров активности:  
- центр познания (обеспечивающий решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей);  

- центр творчества (обеспечивающий решение задач активизации 

творчества детей);  

- игровой центр (обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно 

– ролевых игр и т.д.);  

- литературный центр (обеспечивающий литературное  развитие

 дошкольников);  

- спортивный центр (обеспечивающий двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей). 

Данные центры способствуют: организации содержательной деятельности детей; 

включенность всех детей в активную самостоятельную



 

 
 

 деятельность;низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой 

детей, их жизнерадостность, открытость). 

Технология игрового обучения опирается на принцип активности ребенка, 

характеризуется высоким уровнем мотивации и определяется естественной 

потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации 

предметной пространственной среды. 

Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и 

диагностическую функции. Структура данной технологии следующая: игровая 

задача, правила, деятельность и результат. Игровая технология в обучении 

призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым технологиям присущи 

следующие особенности (по С. А. Шмакову): свободная развивающая 

деятельность (она возникает по желанию ребенка, ради удовольствия от процесса 

деятельности); творческий характер деятельности (ребенок импровизирует в 

игре); эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на чувственную 

основу природы игры и эмоциональные переживания ребенка). 

Здоровьесберегающие технологии. 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку 

возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, 

умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. Выделяют следующую классификацию 

здоровьесберегающих технологий: 

1. Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и 

приумножение здоровья детей под руководством медицинского персонала в 

соответствии с медицинским требованиями и нормами, с использованием 

медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников, контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОО); 

2. Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие 

и укрепление здоровья ребенка — технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3. Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка 

(обеспечивающие психическое и социальное здоровье ребенка и направленные на 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду и семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка в педагогическом процессе ДОО); 

4. Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно- ориентированного воспитания и обучения); 

5. Обучения здоровому образу жизни (технологии использования 

физкультурных занятий, коммуникативные игры, система занятий, проблемно-

игровые (игротренинги, самомассаж); коррекционные (технология музыкального 

воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 

6. К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует 

отнести и педагогическую технологию активной сенсорноразвивающей среды, 

под которой понимается системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. 

Доброжелательные технологи: 



 

 
 

«Утро радостных встреч» - проведение которого устанавливает атмосферу 

доверия, задает тон для благоприятного общения в течение дня, развивает умение 

обмениваться знаниями и опытом, мотивирует на получение новых знаний, 

устанавливает эмоциональный контакт между участниками беседы. Дети 

чувствуют себя частью сплоченной команды, участвуют в мероприятиях, которые 

помогают им осознать свою принадлежность к коллективу, формирует 

уважительному отношению к сверстникам и старшим, а также развивает умение 

кооперативного взаимодействия. 

«Гость группы» - технология вовлечения родителей воспитанников в 

образовательный процесс группы, при котором родители являются носителями 

важной информации, практических умений, нужной для решения проектной задачи. 

Также «гость группы» может прийти и для показа оздоровительной гимнастики 

после сна или для развлечения детей на дне рождения или сезонного праздника или 

на прогулке. Такие встречи приносят много положительных эмоций, позволяют 

познакомить детей с разнообразными видами профессиональной деятельности 

взрослых, их увлечениями. Вносят в жизнь воспитанников радость от общения, а 

также прививают детям определенные культурные ценности. Сотрудничество 

такого рода оказывает положительное влияние на образовательный, 

воспитательный и развивающий процесс в целом, а также на всех участников 

образовательных отношений.  

«План – дело- анализ» - данная технология обеспечивает детям позицию 

полноправных субъектов деятельности, роль инициаторов, активных участников, а 

не исполнителей указаний взрослых. Формы работы отличаются вариативностью и 

многообразием. Принятие решения об индивидуальной работе или сотрудничестве 

с другими детьми или взрослыми остается за ребенком, вплоть до отказа от участия 

в общей теме. Конструирование социальной ситуации развития детей, которая 

способствует поддержке детской инициативы и самостоятельности – одна из 

основных задач стоящих перед педагогами. «План» : «Утренний сбор» - на 

котором осуществляется выбор темы, планирование видов деятельности (места 

работы, материалов, партнерств и пр.); «Дело» : «Деятельность в Центрах 

активности» - самостоятельная или совместная деятельность в Центрах 

активности;«Анализ» : «Итоговый сбор» - на котором подводятся итоги.  

При реализации образовательных программ дошкольного образования могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение, исключая 

образовательные технологии, которые могут нанести вред здоровью детей. 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

а также работа с электронными средствами обучения при реализации Федеральной 

программы должны осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 

и СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Обязательная часть формируется в соответствии с ФОП ДО п.24.  

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

1) образовательную деятельность,   осуществляемую   в   процессе

 организации различных видов детской деятельности; 

2) образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

3) самостоятельную деятельность детей; 

4) взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы ДО. 

https://www.maam.ru/obrazovanie/planirovanie
https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF


 

 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от решаемых 

образовательных задач, желаний детей, их образовательных потребностей, педагог 

может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

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

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

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

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

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но 

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

выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 
5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

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

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору 

детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 

эксперименты и другое). 

П.24.3-24.22 описаны в ФОП ДО. 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Культурные практики 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности, расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и 

самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что 

они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, 

активности и инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

К культурным практикам относят: игровую, продуктивную, 

познавательно- исследовательскую, коммуникативную практики, чтение 

художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребенку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что в свою очередь способствует становлению 

разных видов детских инициатив: 

 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF


 

 
 

- в игровой практике 

ребенок проявляет себя 

как творческий субъект 

(творческая 

инициатива): 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры: направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В 

детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

- в продуктивной - 

созидающий и волевой 

субъект (инициатива 

целеполагания): 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

- в познавательно- 

исследовательской 

практике - как субъект 

исследования 

(познавательная 

инициатива): 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

- в коммуникативной 

практике - как партнера 

по взаимодействию и 

собеседника 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально- эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

               
(коммуникативная принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

инициатива): быть реально-практического характера (оказание помощи 
 малышам, старшим),   условно-вербального   характера   (на 



 

 
 

 основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
 произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
 условно-вербального характера воспитатель обогащает 
 представления детей об опыте разрешения тех или иных 
 проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
 содержание разговора с личным опытом детей. В реально- 
 практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
 заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
 участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 
 «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 
 могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 
 в ответ на события, которые происходят в группе, 
 способствовать разрешению возникающих проблем. 

- чтение Литературная гостиная - (чтение художественных 

художественной произведений). «Познакомьтесь с писателем» (представление 

литературы дополняет своего любимого писателя, рассказ о его творчестве, 

развивающие демонстрация книг, чтение наизусть). 

возможности других  

культурных практик  

детей дошкольного  

возраста (игровой,  

познавательно-  

исследовательской,  

продуктивной  

деятельности):  

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские 

вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, 

значимые события, неожиданные явления, художественная литература и др. 

 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Обязательная часть формируется в соответствии с ФОП ДО п.25. 

В соответствии с ФОП ДО пп.25.5-25.7 могут быть представлены в 

табличной форме: 

С 3 до 4 лет С 4 до 5 лет С 5 до 7 лет 

У ребёнка активно У детей наблюдается высокая Дети имеют яркую 

проявляется потребность активность. Данная потребность потребность в 

в общении со взрослым, ребёнка является ключевым условием самоутверждении и 

ребёнок стремится через для   развития   самостоятельности во признании со 

разговор с педагогом всех сферах его жизни и деятельности. стороны взрослых. 

познать окружающий Педагогу важно обращать особое Поэтому педагогу 

мир, узнать об внимание на освоение детьми системы важно обратить 

интересующих его разнообразных обследовательских внимание на те 

действиях, сведениях. действии, приемов простейшего педагогические 

Поэтому ребёнок задает анализа, сравнения, умения наблюдать условия, которые 

различного рода для поддержки самостоятельности в развивают детскую 

вопросы. Важно познавательной деятельности. Педагог самостоятельность, 

поддержать данное намеренно насыщает жизнь детей инициативу и 

стремление ребёнка, проблемными практическими и творчество. Для 

поощрять познавательными ситуациями, в этого педагог 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

познавательную которых детям необходимо создает ситуации, 

активность детей самостоятельно применить освоенные активизирующие 

младшего дошкольного приемы. Всегда необходимо желание детей 

возраста, использовать доброжелательно и заинтересованно применять свои 

педагогические приемы, относиться к детским вопросам и знания и умения, 

направленные на проблемам, быть готовым стать имеющийся опыт 

развитие стремлений партнером в обсуждении, для 

ребёнка наблюдать, поддерживать и направлять детскую самостоятельного 

сравнивать предметы, познавательную активность,   уделять решения задач. Он 

обследовать их свойства особое внимание доверительному регулярно 

и качества. Педагогу общению с ребёнком. В течение дня поощряет 

важно проявлять педагог создает различные ситуации, стремление к 

внимание к детским побуждающие детей проявить самостоятельности, 

вопросам, поощрять и инициативу, активность, желание старается 

поддерживать их совместно искать верное решение определять для 

познавательную проблемы. Такая планомерная детей все более 

активность, создавать деятельность способствует развитию у сложные задачи, 

ситуации, побуждающие ребёнка умения решать возникающие активизируя их 

ребёнка самостоятельно перед ними задачи, что способствует усилия, развивая 

искать решения развитию самостоятельности и произвольные 

возникающих проблем, уверенности в себе. Педагог стремится умения и волю, 

осуществлять создавать такие ситуации, в которых постоянно 

деятельностные пробы. дети приобретают опыт дружеского поддерживает 

При проектировании общения, совместной деятельности, желание 

режима дня педагог умений командной работы. Это могут преодолевать 

уделяет особое внимание быть ситуации волонтерской трудности и 

организации направленности: взаимной поддержки, поощряет ребёнка 

вариативных проявления внимания к старшим, за стремление к 

активностей детей, заботы о животных, бережного таким действиям, 

чтобы ребёнок получил отношения к вещам и игрушкам. нацеливает на 

возможность Важно, чтобы у ребёнка всегда была поиск новых, 

участвовать в возможность выбора свободной творческих 

разнообразных делах: в деятельности, поэтому атрибуты и решений 

играх, в экспериментах, в оборудование для детских видов возникших 

рисовании, в общении, в деятельности должны быть достаточно затруднений. 

творчестве (имитации, разнообразными и постоянно  

танцевальные меняющимися (смена примерно раз в  

импровизации и тому два месяца).  

подобное), в   

двигательной   

деятельности.   



 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ЦЕЛИ НАБЛЮДЕНИЯ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ       В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 

п/ 

п 

Формулировка цели Варианты использования полученных 

результатов наблюдения в образовательной 

деятельности 

1 2 3 

1. Выявить проявление 

коммуникативной инициативы у 

детей среднего дошкольного 
возраста. 

В образовательной ситуации, в процессе режимных 

моментов создавать ситуации общения со 

сверстниками, особенно в свободной игре. 
Уважительно относиться к вопросам и 

инициативным рассуждениям детей. 

2. Выявить проявление 

познавательной инициативы у детей 

младшего и среднего дошкольного 
возраста. 

В образовательной деятельности поддерживать 

наблюдения и эксперименты. Хвалить детей за 

проявление познавательной инициативы. Обращать 
внимание детей на предметы и материалы, способы 

их использования в познавательной деятельности. 

3. Выявить проявление творческой 

инициативы у детей младшего и 

среднего возраста. 

В образовательной деятельности создавать игровые 

обстановки с использованием полифункциональных 

материалов, постепенно убирая реалистичные 
игрушки. Поддерживать похвалой инициативы детей 

в художественно-творческой деятельности. 

 

Наблюдение является ведущим методом педагогической диагностики. 

Может использоваться в совокупности с другими методами сбора информации 

(беседой, опросными методами, диагностическими ситуациями). Позволяет 

получать информацию в конкретных условиях и реальном времени, достаточно 

информативен и универсален. 



 

 
 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. 

В соответствии с ФОП ДО п. 26 https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Частью   2    статьи    13    Федерального    закона    от    29.12.2012    г.    №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» определена возможность 

образовательной организации использования различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения при 

реализации образовательных программ. Вместе с тем Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373, не определены условия 

реализации образовательных программ дошкольного образования в дистанционной 

форме. 

Пунктом 2.10.2. Санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 (СП2.4.3648-20), ограничено время непрерывного 

использования электронных средств обучения (не более 5-7 минут) и возраст детей, с 

которыми эти средства могут   быть   использованы   (5-7   лет).   Пунктом   14   

Порядка   организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373, 

определено, минимальное время для освоения образовательных программ 

дошкольного образования: не менее 3 часов в день. На основании вышеизложенного 

организовать освоение образовательных программ дошкольного образования в 

дистанционной форме не представляется возможным. 

Вместе с тем согласно ч.1, ч.2 ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся   имеют   преимущественное   право   на   

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического   и    психического    здоровья,    развитии    индивидуальных    

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Пунктом 1.1 ФГОС   ДО,   утвержденного   приказом   Минпросвещения   России 

от 17.10.2013 г. №1155, определена возможность использования родителями положений 

ФГОС ДО при получении детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. Не смотря на то, что воспитанники детских садов, временно их не 

посещающие по причине действия на территории региона высокого уровня 

террористической опасности, не отчислены из дошкольных образовательных 

организаций, фактически они   имеют   возможность   получают   дошкольное   

образование   только в семейной форме. 

На основании вышеизложенного, в целях недопущения нарушения прав детей 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, министерством 

образования Белгородской области рекомендуется оказывать психолого-педагогическое 

сопровождение таких семей специалистами Консультационных центров, а также 

педагогами групп, в которые зачислены дети. В целях обеспечения качества условий 

для психолого-педагогической поддержки семьи в период функционирования 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


 

 
 

ДОО в режиме дежурных групп в настоящее время завершена апробация и начато 

внедрение Электронного портфеля игровых и образовательных практик поддержки 

семей с детьми дошкольного возраста «Дети в приоритете» (приказ министерства 

образования Белгородской области от 23.12.2022 г. №4057). 

Дошкольное образование может быть получено в ДОО, а также вне ее – в форме 

семейного образования. Организация может использовать сетевую форму реализации ОП 

ДО. 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросахобразования, 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: 

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; 

Просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей; 

Способствование развитию ответственного и осознанного родительства как 

базовой основы благополучия семьи; 

Построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, 

раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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; 

2) открытость; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей); 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями. 

Более подробное описание представлено в п. 26.4 ФОП ДО. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с 

родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким 

направлениям: 



 

 
 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах и планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей); 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по актуальным вопросам воспитания, развития и 

обучения детей. 

П.26.6. представлен в ФОП ДО. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

здоровьесбережения ребёнка. 

Более подробное описание представлено в п. 26.7.1., 26.7.2 ФОП ДО. 

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; медиа-репортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

совместных работ родителей (законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму – совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

П.26.9, 26.10 представлены в ФОП ДО. https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы 

и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед 

ними задач. Сочетание вариативных форм сотрудничества позволит педагогам ДОО 

устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативность форм взаимодействия с родителями обеспечивает эффективность 

результатов решения задач сотрудничества педагогов и родителей, среди которых: 

Клуб для родителей. Возможна при активной позиции родителей, желании 

принимать активное участие в жизни детского сада – в этом случае тематика 

родительских встреч должна учитывать запросы и ожидания родителей, учитывать их 

инициативы и темы встреч. Возможно разделить соорганизацию клуба с активными и 

ответственными родителями, обладающими уникальным опытом воспитания и развития 

детей в условиях семьи. Заседания клуба для родителей должны осуществляться 

регулярно, но в удобных и доступных форматах для родителей. Выбор темы для 

обсуждения обусловливаться интересами и запросами родителей. 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF


 

 
 

Тренинги. Тренинговые игровые упражнения и задания помогают дать оценку 

различным способам взаимодействия с ребенком, выбрать более удачные формы 

обращения к нему и общения с ним, заменять нежелательныеконструктивными. 

Дни добрых дел. Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ – 

ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – развивающей среды в 

группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. В зависимости от плана работы, 

необходимо составить график помощи родителей, обговорить каждое посещение, вид 

помощи, которую может оказать родитель и т.д. 

День мамы, папы (бабушки, дедушки и т.д.) – тематические дни позволяют 

привлекать разных членов семьи к обсуждению важных вопросов семейного воспитания 

и развития ребенка, позволяют в легкой и ненавязчивой форме организовать процесс 

согласования семейных позиций в вопросах семейного воспитания. Поддержать и ярче 

выделить роль разных членов семьи в воспитании ребенка, обеспечить сотрудничество 

детскогосада и семьи. 

Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). Такие вечера 

помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных 

конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников: участвовать в 

составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных 

инструментах и рассказывать интересные истории и т.д. 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи. Такие выставки, как 

правило, демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. Это 

важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и родителем и 

значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один из 

показателей комфортности внутрисемейных отношений). 

Организация взаимодействия с родителями через блог педагога: Является 

одной из интересных и неформальных форм работы, которая на практике показывает 

положительный результат и вызывает в последнее время заслуженный интерес и у 

педагогов, и у родителей. Посещая блог, родители получают: информацию о жизни 

и деятельности ребенка в саду; консультирование по вопросам воспитания и обучения 

детей; информацию по изучаемому материалу и возможность постоянно участвовать в 

образовательной деятельности. 

Возможность размещения ссылок, фото, видео, позволило создать: 

 электронное портфолио группы; 

 методическую копилку; 

 консультативную гостиную для родителей; 

 рубрику «Полезные ссылки»; 

 и др. 

Возможность оставлять к записям блога комментарии, которые также доступны 

для чтения, даёт возможность получать обратную связь от родителей, отвечать на 

комментарии. Материалы, которые педагог размещает на своей страничке или в блоге, 

демонстрируют родителям его профессиональные интересы, знания и навыки. Это 

повышает авторитет педагога, формирует уважение и доверие к нему. Педагог может 

записать и разместить в блоге видеоконсультацию для родителей, которые пропустили 

собрание в группе. В режиме онлайн можно консультировать родителей, дети которых 

испытывают трудности в обучении. 

Группа в социальной сети Наличие группы в социальной сети позволяет 

популяризировать деятельность ДОУ, информировать большое количество посетителей 

об интересных событиях, обсуждать достижения педагогов и воспитанников. Чтобы 

создать такую группу, проведите опрос среди родителей и выясните, какой социальной 

сетью пользуется большинство из них. 



 

 
 

В социальной сети родители могут общаться в любое время, когда им удобно, 

обсуждать детали предстоящего мероприятия и делиться впечатлениями о прошедших 

праздниках и досугах. К общению в группе могут присоединиться специалисты ДОУ. 

Здесь можно провести опрос среди родителей и оперативно собрать информацию, 

разместить ссылки на методическую литературу, фото- и видеоматериалы. 

Однако, общение в социальной сети может свести к минимуму живое общение с 

родителями. Кроме того, если сразу не оговорить с родителями правила группы, она 

превратится в ленту бесполезных постов. К группе могут присоединиться посторонние 

пользователи, размещать рекламу, запрещенные материалы, некорректно высказываться. 

Поэтому не оставляйте доступ к группе открытым, проверяйте запросы на вступление в 

группу и материалы, которые предлагают разместить. 

Чат в мессенджерах - Мессенджеры – программы, с помощью которых 

пользователи обмениваются быстрыми сообщениями (Telegram). Их используют и 

педагоги, и родители. Однако радость от того, что теперь можно «поймать» постоянно 

занятого родителя, быстро сменяется на раздражение, когда родители начинают писать 

педагогам круглосуточно. Чтобы этого не произошло, пользуйтесь правилами общения в 

чате и обговорите с родителями время работы чата. 

Мессенджеры позволяют быстро обмениваться информацией, передавать 

текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения, видео. С их помощью можно 

отправить фото с фрагментами занятия родителям. Это особенно актуально в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Используйте мессенджеры для личной переписки и 

отдельно создайте чат группы. Это позволит общаться со всеми родителями группы и 

обеспечить приватность для решения личных обращений. 

Отметим, что в чат группы родители могут писать ночью и рано утром, сообщать, 

что их ребенок не придет в детский сад, скидывать картинки с пожеланиями хорошего 

дня, новости из интернета, советовать магазины с игрушками и детской одеждой. Чтобы 

этого не происходило, оговорите с ними правила общения в чате. 

Для эффективного сотрудничества педагогов и родителей в рамках реализации 

ФОП ДО важно руководствоваться ключевыми направлениями сотрудничества и 

выбирать его формы в соответствии с ключевыми задачами каждого направления и 

ожидаемыми результатами взаимодействия детского сада и семьи. 

 

Направления и задачи коррекционно – развивающей работы 

Обязательная часть формируется в соответствии с ФОП ДО пп.27, 28 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рекомендации по организации коррекционно-развивающей работы в ДОО 

КРР или инклюзивное образование направлено на обеспечение сопровождения 

детей различных целевых групп, включая детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП), ОВЗ и детей – инвалидов, прежде всего социальной адаптации 

детей разных целевых групп. Основная цель КРР - сохранение психического и 

психологического здоровья детей всех целевых групп, включенных в КРР и обеспечение 

условий для успешной социализации в условиях ДО. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование; проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; мониторинг 

динамики их развития. 

В разной степени КРР могут осуществлять педагоги, педагоги-психологи, 

учителя- дефектологи, учителя-логопеды и другие квалифицированные специалисты. 

ДОО имеет право разработать программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, 

которая может включать план диагностических и коррекционно- развивающих 

мероприятий, рабочие программы КРР с детьми различныхцелевых групп, методический 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF


 

 
 

инструментарий для реализации задач программы КРР. 

КРР в условиях ДО включает следующие задачи: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Федеральной программы и социализации в ДОО; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной 

адаптации, обусловленными различными причинами; 

- осуществление психолого-педагогической помощи обучающимся с 

учётом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации (далее – ППК); оказание родителям (законным представителям) 

обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; содействие поиску и отборуодаренных 

обучающихся, их творческому развитию; выявление детей с проблемами развития 

эмоциональной и интеллектуальной сферы; реализация комплекса индивидуально 

ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии 

и проблем поведения. 

КРР организуется по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. КРР в ДОО реализуется в форме групповых и (или) 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор конкретной программы 

коррекционно- развивающих мероприятий, их количества, формы организации, методов 

и технологий реализации определяется ДОО самостоятельно, исходя из возрастных 

особенностей и ООП обучающихся. Содержание КРР для каждого обучающегося 

определяется с учётом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ППК ДОО. КРР с детьми различных целевых групп в ДОО 

осуществляется в ходе всего образовательного процесса, 

во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых 

(индивидуальных) занятий. КРР строится дифференцированно в зависимости от 

имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей развития (в познавательной, 

речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

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 OB3 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; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

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



 

 
 

беспризорные, склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке; 

- обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска 

негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне 

низкая (завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

Выделяются четыре направления работы в рамках КРР. Это диагностическая работа, 

коррекционно-развивающая работа, консультативная работа, информационно- 

просветительская работа. 

Диагностическая работа включает следующие направления: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого- 

педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений о развитии ребенка от специалистов разного 

профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенкас 

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

возможностей; 

- изучение уровня общего развития ребенка (с учётом особенностей 

нозологической группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально- коммуникативных 

потребностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, 

одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- 

педагогических проблем в их развитии; 

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

психологической адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной 

природы имеющихся трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; выявление и 

изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

- рисков образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития обучающегося, за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно- развивающих 

программ (методик) психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его 

особыми (индивидуальными) образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений поведения и развития, трудностей в освоении образовательной программы и 

социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

психологическую коррекцию его поведения; 



 

 
 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального 

интеллекта обучающихся, формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко 

выраженной познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития 

или иной направленностью одаренности; 

- создание насыщенной развивающей пространственно-предметной среды для 

разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

сохранением культуры и идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с детьми, стремление 

устранить неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей 

(законных представителей) с детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку единых для всех участников образовательных отношений 

рекомендаций по основным направлениям работы с детьми; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с детьми; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии 

воспитания и приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического  сопровождения 

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

- проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с нормотипичными детьми с нормативным кризисом 

развития в основном направлена на предупреждение и профилактику нарушений, 

полноценное проживание возраста и развитие способностей ребенка, создание 

условий для успешной адаптации и успешной подготовки к школьному обучению. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми инвалидами согласно 

нозологическим группам осуществляется в соответствии с Федеральной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. КРР с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна предусматривать 

предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, 

затрудняющих образование и социализацию обучающихся; коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики, 

специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся механизмов 

компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющим детям, свойственны быстрая утомляемость, длительный период 

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

специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 



 

 
 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективнаязависимость от 

взрослых), стремление постоянно получать от них помощь). Для детей старшего 

дошкольного возраста, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющих детей, характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности, что оказывает негативное влияниена развитие его личности и 

эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в 

освоении программы и социальной адаптации. Реализация КРР, прежде всего, 

направлена на проблемы адаптации, социализации ребенка в пространстве 

общения со взрослыми и со сверстниками. 

Направленность КРР с данной целевой группой: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сфер, познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация 

межличностного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными детьми на дошкольном уровне 

образования: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как обязательного 

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

семенного воспитания; 

- создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство собственной 

значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта отношений 

с людьми, миром и самим 

собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие

 эмоциональной 

устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОО, благоприятной для развития различных видов способностей 

и одаренности. Включение ребёнка в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

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 включает коррекцию (развитие) 

социально- коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

- помощь в решении поведенческих проблем; 

- формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения. 

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

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога и (или) родителей (законных 

представителей). 

 

Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

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

культурному наследию и традициям 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 ребёнка, которые коррелируют с портретом 

выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, 

в программе воспитания находит отражение взаимодействие всех субъектов 

воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, 

библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Пояснительная записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

Целевой раздел Программы воспитания. 

Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности и создание условий для позитивной социализации детей на основе 

традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания в ДОО: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, 

его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Направления воспитания. 

1. Патриотическое направление воспитания 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка 

личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца 

(созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности - Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Чувство патриотизма возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных 

качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране — России, своему краю, 

малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский патриотизм), 

ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

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

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма 



 

 
 

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

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

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

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

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

уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные 

каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, 

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

пункта, района, края, Отчизны в целом). 

2. Духовно-нравственное направление воспитания. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению. 

Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного направления 

воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностносмысловой сферы 

дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско- взрослой общности, 

содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-

историческом и личностном аспектах. 

3. Социальное направление воспитания. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

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

другими людьми. 

Ценности – семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных 

отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 

нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. 

Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению 

невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется 

личная социальная инициатива ребёнка в детско- взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных 

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

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

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - 

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

культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

4. Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности 

познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны 

воспитательного процесса и является непременным условием формирования умственных 

качеств личности, самостоятельности и инициативности ребёнка. Познавательное и 

духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, 

так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие 

ребёнка. 

Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное 

отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

5. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 



 

 
 

Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

Ценности - жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

6. Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребёнка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к 

трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и нравственных 

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

труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. 

Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

7. Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у ребёнка 

ценностного отношения к красоте. 

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

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей 

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

творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

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

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

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

воспитанию художественного вкуса. 

Целевые ориентиры воспитания 

1) Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребёнка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

возрастов. 

2) В соответствии с ФГОС ДО 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. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 



 

 
 

Направление 

воспитания 
Ценности Целевые ориентиры 

сотрудничество неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий 

интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) активным 

действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

Любознательный, активный в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, 

утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

и подвижным играм, стремление к личной и 

командной победе, нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать старшим в доступных 

трудовых действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах деятельности 

(конструирование, лепка, художественный труд, 

детский дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

красоту в окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой деятельности 

(изобразительной, декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесноречевой, театрализованной 

и другое). 

2. Содержательный раздел Программы воспитания. 

Уклад образовательной организации. 

Уклад – это общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

ДОО, за- дающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, педагога- ми и 

другими сотрудниками ДОО). 

Программа воспитания учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родите- лей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 



 

 
 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей; 

- уважение личности ребенка. 

МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида п. Ракитное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современным технологиям, осуществляется 

инновационная деятельность. Образовательная организация расположена в центре 

поселка. Жилые массивы состоят из частных и многоэтажных домов. Детский сад 

расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи расположена Ракитянская СОШ № 1, 

детская школа искусств, «Спортивная школа», плавательный бассейн, Ракитянский ЦКР, 

детская библиотека, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашей ДОО: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

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

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОО в качестве наиболее доступных и действенных в 

воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие личности 

дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками. 

3. Воспитатели и специалисты ДОО ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, лаборатории, детско-взрослые 

сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт социализации 

детей. 

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. 

В ДОО существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

5. В детском саду создана система методического сопровождения 

педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное 

пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала 

новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников 

к истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

которые систематически организуются в каждой группе дошкольного учреждения. 

Музейная педагогика рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и 



 

 
 

художествен- ной значимостью. 

Воспитательный процесс в ДОО выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей в 

себя: 

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций; 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- 

исторических, религиозных традициях многонационального народа Российской Феде- 

рации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

-социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

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

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые 

на основе межконфессионального диалога; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

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

человечества, международное сотрудничество; 

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации, последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения. 

Воспитывающая среда образовательной организации. 

Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий, предполагающих 

возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в процессе приобщения к 

традиционным ценностям российского общества. Пространство, в рамках которого 

происходит процесс воспитания, называется воспитывающей средой. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются её содержательная насыщенность и 



 

 
 

структурированность. 

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Цели и задачи воспитания в ДОУ реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в ФГОС ДО. Все виды детской деятельности 

опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого и способов их 

реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 

активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: 

любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает развивающую предметно-пространственную 

среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

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

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

В ДОУ создана среда, позволяющая приблизить воспитательные ситуации к 

реалиям детской жизни, научить ребенка действовать и общаться в ситуациях, 

приближенных к жизни. 

 

Общности образовательной организации. 

В целях эффективности воспитательной деятельности в ДОО организована работа 

следующих общностей (сообществ): 

 Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений 

между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками 

ДОО. Участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу 

Программы воспитания. Основой эффективности общности является рефлексия 

собственной профессиональной деятельности. 

К профессиональным общностям в ДОО относятся: 

педагогический совет; 

творческие группы; 

методические объединения; 

психолого-педагогический консилиум. 

Педагоги – участники общности, придерживаются следующих принципов: 

 быть примером в формировании полноценных и сформированных 

ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 

 поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными 

детьми внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 



 

 
 

 заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на 

основе чувства доброжелательности; 

 содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять 

внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 

добро- желательность и пр.); 

 учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, 

которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность. 

В состав данной общности входят сотрудники ДОО и все взрослые члены семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели развития и 

воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

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

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление 

и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и 

полноценного развития и воспитания. 

К профессионально-родительским общностям в ДОО относятся: 

 Инициативная группа «Родительский патруль». 

Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, со- 

творчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов 

у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от 

решаемых воспитательных задач. 

К детско-взрослой общности в ДОО относится: 

 «Казачата» 

  «Эколята – юные защитники природы». 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. 

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая 

атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать принятый в учреждении «Кодекс дружелюбного 

общения»: 

Умейте стать для своих воспитанников, родителей (законных представителей) и коллег 

примером. 

Развивайте в себе потребность и стремление к самосовершенствованию. 

Постоянно развивайте культуру своей речи и общения. 

Помните: внешний вид педагогического работника всегда должен соответствовать 

общепринятому стилю педагога. 

Старайтесь с пользой использовать рабочее время, дорожить каждой минутой. 



 

 
 

-с воспитанниками- 

Умейте проявлять любовь к ребенку, ведь любовь к детям – это важно в профессии 

педагога. 

Умейте организовывать радостное общение между детьми в течение всего дня, ведь 

хорошее настроение детей, расположение их друг к другу нуждается в одобрительной 

поддержке со стороны взрослого. 

Проявляйте внимание ко всем интересам ребенка с целью обеспечения ему социального 

комфорта. 

Умейте терпеливо относиться к детским просьбам, неудачам, непослушанию. 

Обязательно помогайте ребенку в трудную минуту: если ребенку трудно, то он готов 

принять вашу помощь незамедлительно. 

Старайтесь понять чувства ребенка, выразив свое понимание, когда мы открыты и 

искренни в выражении своих чувств, тогда дети становятся искреннее в выражении 

своих. 

Умейте организовать работу с «трудными» детьми, предлагая им найти

 спосо

бы решения той или иной ситуации. 

Старайтесь творчески подойти к процессу воспитания, так как без этого трудно 

сохранить теплые дружеские доверительные отношения с детьми. 

Помните, что главным в общении педагога и ребенка должны быть отношения, 

основанные на уважении к личности воспитанника, а не давлении на него. 

-с коллегами- 

Уважайте интересы своих коллег, проявляйте инициативу в оказании помощи, 

поддерживайте и делитесь информацией, с целью обмена новыми технологиями для 

внедрения в работу учреждения. 

Умейте анализировать достижения и ошибки. Умейте работать совместно, уважительно 

относитесь ко всем участникам образовательного процесса. 

-с родителями- 

Стройте воспитание и обучение детей в образовательной организации на основе 

дружелюбного партнёрства между детским садом и семьёй. 

Умейте быть эмоционально уравновешенными, в хорошем настроении и приятны- ми в 

общении с родителями воспитанников. 

Умейте находить выход из конфликтных и затруднительных ситуаций, поддерживать 

авторитет родителей в воспитании детей. 

Умейте объединять родителей при решении разных вопросов, создавая атмосферу 

общности интересов родителей и педагогов, как единомышленников. 

Стремитесь предоставлять родителям полную информацию о ребенке, вселяя им веру в 

своего ребенка, каждый раз отмечая положительные моменты его развития. 

Старайтесь оказывать помощь родителям в педагогическом образовании: давать 

точные и конкретные ответы; обоснованные советы. 

-с руководителем- 

Уважительно относитесь к администрации, соблюдайте субординацию, этические 

нормы. 

Будьте тактичны, вежливы задавая вопрос, оцените его своевременность. Учитывайте 

время и место во время обращения к руководителю. 

Поручение руководителя выполняйте в точном соответствии с его указанием. 

Уважительно относитесь к просьбе руководителя, не пренебрегайте его мнением при 

решении проблемы, за которую он несёт ответственность. 

Руководствуйтесь в своей работе должностной инструкцией, как главным документом в 

исполнительской дисциплине. 

 

Задачи воспитания в образовательных областях. 



 

 
 

1) Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и 

патриотическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим 

направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

      Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Родина», 

«Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений 

воспитания: 

воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре 

и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, активной 

личностной позиции. 

создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

       Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов России; 

воспитание уважения к людям – представителям разных народов России независимо от их 

этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, 

гимну); 

воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы. 

2) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Культура», «Красота», что 

предполагает: 



 

 
 

владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, 

стремления говорить красиво (на правильном, богатом, образном языке). 

3) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Красота», 

«Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным 

объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к 

произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соответствии с возрастными 

особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, 

шедеврам мировой художественной культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», 

«Природа», «Культура»; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого 

ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и взрослыми). 

4) Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что 

предполагает: 

формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и 

физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к 

физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых 

качеств. 

Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

Работа с родителями (законными представителями). 

Работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста 

строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения ДОО. 

 

Направления 

взаимодействия 

Содержание Формы работы 

Взаимопознание и 

взаимоинформировани

е 

- социально-педагогическая 

диагностика; 

-Дни открытых дверей 

-стендовая информация для родителей 

-анкетирование родителей 

-беседы с родителями 

-беседы с детьми о семье 

-посещение семей 

воспитанников 

-консультации 



 

 
 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

-обогащение знаний, установок и уме- 

ний, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; 

-популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

-развитие компетентности родителей 

в области педагогики и детской 

психологии. 

-темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом их потребностей (по 

результатам педагоги- ческого 

мониторинга 

-конференции 

-психолого-педагогические 

тренинги 

-родительские собрания 

-проведение родительских и 

педагогических чтений 

консультации 

-дискуссии 

-семинары 

-проекты 

Совместная 

деятелность педагогов, 

родителей, детей 

-развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

-сплочение родителей и педагогов. 

-формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образова- тельного процесса 

-семейные праздники 

-семейный театр 

-совместные проекты 

-семейные конкурсы 

-семейный календарь 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. К 

данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, 

интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирован

ие 

Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально- 

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение 

человека 

Интервью и 

беседа 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, 

что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать пол- ной достоверности информации). 



 

 
 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родите- 

лей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических качеств. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета 

его индивидуальных потребностей 

Общее родитель- 

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста 

в условиях детского сада и семьи 

Родительский тре- 

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной 

помощи 

Семейная гости- 

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско - родительские отношения; помогают 

по новому  раскрыть  внутренний  мир  детей,  улучшить  

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите- 

лей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 



 

 
 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно- 

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь 

их к участию 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образователь- 

ной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле- 

вые, имитацион- 

ные и деловые иг- 

ры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в про- 

цессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытают- 

ся проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое 

решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения ме- 

жду родителями и детьми 

Праздники, утренники, ме- 

роприятия  (концерты,  со- 

ревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сбли- 

зить участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные верниса- 

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности роди- 

телей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в детском саду, о его любимых 

занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что ос- 

военном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них мо- 

гут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки, выражающие благодар- 

ность или содержащие просьбы 

Письменные 

отчеты о раз- 

витии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет лич- 

ных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учрежде- 

ния, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и прие- 

мы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 



 

 
 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися 

воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», 

выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в средствах массовой 

информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки 

и информационные проспекты. 

Информационно- 

просвети- 

тельские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через газеты, организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации раз- личных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

События образовательной организации. 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка 

и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком 

собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать 

значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята 

ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс 

происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен 

быть направлен взрослым. 

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым 

образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает 

смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте 

задач воспитания.   Событием   может   быть   не   только   

организованное   мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией раз- вития конкретного 

ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.); 

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, 

ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных 

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

культурных традиций народов России; 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл 

методической работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это 

поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 



 

 
 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др). 

Во второй половине дня планируются также тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

заявкам детей, чтение художественной литературы, обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 

Содержание традиционных событий и праздников являются основой для 

составления календарного планирования, с учетом желаний и возможностей детей, 

запроса родителей, времени года, годовым календарным графиком. Календарный план 

обсуждается на первом педсовете учебного года и утверждается приказом 

заведующего по ДОУ. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой 

организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в 

рамках которой возможно решение конкретных задач воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребёнка в ДОО. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО относятся: 

ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта; 

чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть; 

разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды- 

инсценировки; 

рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), 

экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), 

посещение спектаклей, выставок; 

игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд). 

Организационный раздел 

Организация предметно-пространственной среды. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может 

предусматривать совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, 

региональную специфику, а также специфику ДОО и включает: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 



 

 
 

ППС отражает ценности, на которых строится

 программа воспитания, и способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации. 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие 

особенности социокультурных условий, в которой находится организация. 

Среда должна быть эстетической, гармоничной и привлекательной.. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной 

деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с 

семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, 

экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, 

необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей 

воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда 

ребенка могут быть отражены и сохранены в среде. 

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, 

знакомства с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда 

дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным 

задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать 

требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде групп: 

«3.3.4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должна обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 



 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы 

и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание 

ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия 

для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Пространство групп ДОО организовано в виде хорошо разграниченных зон – «угол- 

ков», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

мате- риалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

В группах созданы следующие уголки (в соответствии с возрастом детей): 

- Уголок природы. Основные задачи уголка природы: обогащение 

представлений детей о многообразии природного мира, воспитание любви и 

бережного отношения к при- роде, формирование начал экологической культуры, 

развитие эмоциональной сферы, при- обретение навыков ухода за живыми 

организмами. 

- Уголок конструирования и робототехники. Основные задачи уголка: 

развитие детского технического творчества. 

- Уголок строительных игр. Основные задачи уголка строительных игр: 

развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в 

пространстве; развитие воображения, логического и образного мышления. 

- Уголок сюжетно-ролевых игр. Задачи уголка сюжетно-ролевых игр: 

обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов и формирование 

партнерских отношений с взрослым и сверстниками. 

- Книжный уголок. Основные задачи книжного уголка: развитие 

познавательных и творческих способностей детей средствами детской 

художественной литературы; формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об окружающем мире. 

- Музыкальный уголок. Задачи музыкального уголка: формирование интереса к 

музыке, знакомство с музыкальными инструментами. 

- Уголок театрализации. Задачи уголка театрализации: формирование 

интереса к миру театра, театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, 

развитие творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 



 

 
 

- Уголок детского творчества. Задачи уголка детского творчества: 

формирование творческого потенциала детей, развитие интереса к изобразительной 

деятельности, формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

- Физкультурный уголок. Задачи физкультурно-оздоровительного уголка: 

развитие двигательной активности и физических качеств детей 

- Уголок математики. Задачи уголка математики: формирование элементарных 

математических представлений, развитие логического мышления, памяти, смекалки, 

интереса к действиям с числами, геометрическими фигурами и т.д. 

- Уголок безопасности. Задачи уголка безопасности: знакомство с правилами 

безопасного поведения на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

- Уголок уединения. Задачи уголка уединения: обеспечение возможности 

уединения ребенка, возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, 

увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка.  

В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской 

деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

Социальное партнерство. 

МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида п. Ракитное, динамично 

развивающееся образовательное учреждение, в котором сохраняются лучшие традиции 

прошлого, осуществляется стремление к современным технологиям, осуществляется 

инновационная деятельность. Образовательная организация расположена в центре 

поселка. Жилые массивы состоят из частных и многоэтажных домов. Детский сад 

расположен вдали от промышленной зоны. Вблизи расположена Ракитянская СОШ № 1, 

детская школа искусств, «Спортивная школа», плавательный бассейн, Ракитянский ЦКР, 

детская библиотека, что позволяет привлечь их в рамках социально-педагогического 

партнёрства по различным направлениям воспитания и социализации воспитанников. 

 

Кадровое обеспечение. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

ДОО полностью укомплектована педагогическими кадрами. Цели и задачи Програм- 

мы воспитания реализуют все педагогические работники МДОУ «Детский сад №1» 

общеразвивающего вида: 

воспитатели; 

музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед. 



 

 
 

Ответственные за организацию и проведение мероприятий назначаются в 

соответствии с уровнем мероприятия: 

 руководитель ДОО – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных 

гостей; 

 старший воспитатель, воспитатель – мероприятия, предполагающие участие 

воспитанников и (или) их родителей (законных представителей) одной или 

нескольких возрастных групп; 

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне. 

 Воспитательная деятельность педагога включает в себя реализацию комплекса 

организационных и психолого-педагогических задач, решаемых педагогом с целью 

обеспечения оптимального развития личности ребенка. 

 Ответственные за организацию и проведение мероприятий назначаются в 

соответствии с уровнем мероприятия. 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и реализа 

 цией воспитательного процесса 

Заведующий -управляет  воспитательной  деятельностью  на  уровне 

 ДОО; 

 - является примером в формировании полноценных и 

 сформированных ценностных ориентиров, норм обще- 

 ния и поведения; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому соста- 

 ву реализовать воспитательную деятельность; 

 - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

 ДОО за учебный год; 

 - планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

 учебный год, включая календарный план воспитатель- 

 ной работы на учебный год; 

 - регулирует воспитательную деятельность в ДОО; 

 - контролирует исполнение управленческих решений по 

 воспитательной деятельности в ДОО (в том числе осу- 

 ществляет мониторинг качества организации воспита- 

 тельной деятельности в ДОО. 

Старший воспитатель - проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

  

 ДОО за учебный год; 

 - планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

 учебный год, включая календарный план воспитатель- 

 ной работы на учебный год; 

 - информирует педагогов о наличии возможностей для 

 участия их в воспитательной деятельности; 

 - является ответственным за наполнение сайта ДОО ин- 

 формацией о воспитательной деятельности; 

 -  организует  повышение  психолого-педагогической 

 компетентности  педагогов  посредством  различных 

 

форм; 

обеспечивает участие воспитанников  в районных и 

областных конкурсах, соревнованиях и т.д.; 

-создает необходимые условия для осуществления 

воспитательной работы. 



 

 
 

Педагог – психолог  

- оказывает психолого-педагогическую помощь; 

проводит социологические исследования среди 

воспитанников; 

организует и проводит различные формы воспитатель 

ной работы; 

- принимает участие в подготовке предложений по 

поощрению воспитанников и педагогов за активное 

участие в воспитательном процессе. 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Музыкальный руководитель 

Учитель-логопед 

- обеспечивает занятие воспитанников творчеством, 

физической культурой; 

способствует формированию у воспитанников актив ной 

гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, сохранение традиций 

ДОО; 

- внедряет здоровый образ жизни; 

внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии 

образовательного процесса; 

организует участие воспитанников в мероприятиях 

проводимых районными, областными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель  

совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 

участвует в организации работы по формированию общей 

культуры воспитанников. 
 

Нормативно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы воспитания ДОО рекомендуется использовать 

практическое руководство «Воспитателю о воспитании», представленное в открытом 

доступе в электронной форме на платформе институтвоспитания.рф. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (от 4 ноября 1950 г. с 

изменениями и дополнениями от 11 мая 1994 г.) 

4. Конвенция о правах ребенка (от 20 ноября 1989 г.) 

5. Конституция РФ (1993 г. с поправками от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 

декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) 

6. Семейный Кодекс РФ от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ с изменениями, 

внесенными от 2 января 2000 г. № 32-ФЗ 

7. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

8. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» от 01.01.2014. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ). 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 



 

 
 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 

годы). Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. 

№ 1642. 

12. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

14. «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», разработанная 

Институтом стратегии развития образования РАО и одобренная решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 01 июля 2021 г. 

№ 2/21). 

15. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» 

общеразвивающего вида п. Ракитное 

16. Устав МДОУ «Детский сад №1» общеразвивающего вида п. Ракитное. 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОО не зависит от наличия 

(отсутствия) у ребёнка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать традиционные 

ценности российского общества. Необходимо создавать особые условия воспитания для 

отдельных категорий обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: 

дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так 

далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребёнка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение 

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с 

особыми образовательными потребностями, с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию 

особой категории дошкольников, их позитивной социализации, сохранению их 

индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности с учётом особенностей развития и 



 

 
 

образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о физической доступности, 

но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная): 

Парциальная образовательная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» стр.25- 34 

Парциальная программа «Развитие логического и алгоритмического 

мышления детей 6—7 лет» стр.18 – 21 

Парциальная программа «Английский для дошкольников» стр. 20 - 26 

III.Организационный раздел образовательной программы. 
Психолого-педагогические условия реализации образовательной  программы 

Успешная реализация образовательной  программы обеспечивается следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

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

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

со всеми его индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся 

личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и 

способностях у каждого воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации 

процесса образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-

обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса в 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 социальновоспитательными субъектами 

открытой образовательной системы), использование форм и методов взаимодействия, 

востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социальнозначимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса её 

социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, поиска, 

использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том числе в 

информационной среде. 

  Особенности организации РППС 

Основная часть в соответствии с ФОП п.31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО организована в виде 

мобильных центров детской активности: 

В группах раннего возраста: 

• центр двигательной активности для развития основных движений детей; 

• центр сенсорики и конструирования для организации предметной деятельности и 

игры с составными и динамическими игрушками, освоения детьми сенсорных эталонов 

формы, цвета, размера; 

• центр для организации предметных и предметно-манипуляторных игр, 

совместных играх со сверстниками под руководством взрослого; 

• центр творчества и продуктивной деятельности для развития восприятия смысла 

музыки, поддержки интереса к рисованию и лепке, становлению первых навыков 

продуктивной деятельности, освоения возможностей разнообразных изобразительных 

средств; 

• центр познания и коммуникации (книжный уголок), восприятия 

смысла сказок, стихов, рассматривания картинок; 

• центр экспериментирования и труда для организации 

экспериментальной деятельности с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.), 



 

 
 

развития навыков самообслуживания и становления действий с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

В группах для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) предусматривается 

следующий комплекс центров детской активности: 

• центр двигательной активности (ориентирован на организацию игр 

средней и малой подвижности в групповых помещениях, средней и интенсивной 

подвижности в физкультурном и музыкальном залах, интенсивной подвижности на 

групповых участках, спортивной площадке, всей территории детского сада) в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие»; 

• центр безопасности, позволяющий организовать образовательный 

процесс для развития у детей навыков безопасности жизнедеятельности в интеграции 

содержания образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное 

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

• центр игры, содержащий оборудование для организации сюжетно-

ролевых детских игр, предметы-заместители в интеграции содержания 

образовательных областей 

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

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»; 

• центр конструирования, в котором есть разнообразные виды 

строительного материала и детских конструкторов, бросового материала схем, 

рисунков, картин, 

демонстрационных материалов для организации конструкторской деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие»; 

• центр логики и математики, содержащий разнообразный 

дидактический материал и развивающие игрушки, а также демонстрационные материалы 

для формирования элементарных математических навыков и логических операций в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр экспериментирования, организации наблюдения и труда, 

игровое оборудование, демонстрационные материалы и дидактические пособия которого 

способствуют реализации поисково-экспериментальной и трудовой деятельности детей в 

интеграции содержания образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие»; 

• центр познания и коммуникации детей, оснащение которого 

обеспечивает расширение кругозора детей и их знаний об окружающем мире во 

взаимодействии детей со взрослыми и сверстниками в интеграции содержания 

образовательных областей 

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

• книжный уголок, содержащий художественную и познавательную 

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

воспитание, формирование общей культуры, освоение разных жанров художественной 

литературы, воспитание любви и интереса к художественному слову, удовлетворение 

познавательных потребностей в интеграции содержания всех образовательных областей; 

• центр театрализации и музицирования, оборудование которого 

позволяет организовать музыкальную и театрализованную деятельность детей в 

интеграции с содержанием образовательных областей «Художественно-эстетическое 

развитие», 

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

«Физическое развитие»; 



 

 
 

• центр уединения предназначен для снятия психоэмоционального 

напряжения воспитанников; 

• центр коррекции; 

• центр творчества детей, предназначенный для реализации 

продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

в интеграции содержания образовательных областей «Художественно-эстетическое 

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

коммуникативное развитие». 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

В ДОО созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого в групповых и прочих помещениях в наличии оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их половой идентификации. Обеспечивает 

развитие детей по пяти основным направлениям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 в групповых комнатах: конструирования, сенсорного развития, 

математики, познавательно-исследовательской деятельности, 

природы, для игр с водой и песком (младшие группы), 

краеведческий уголок, центр для игры в шашки и шахматы «Умка- 

клаб», центр конструктивно-модельной деятельности и 

технического творчества «Техноклаб» 

Речевое развитие Центры развития речи и обучения грамоте, настольно-печатных 

игр, книжные уголки 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Мини-музей «Казачий уголок», уголки патриотического 

воспитания,уголок памяти героям Великой Отечественной войны в 

холле «Я помню, я горжусь», центры гендерного воспитания, 

краеведения, сюжетно-ролевых игр, центр по профилактике 

детского дорожно- транспортного травматизма «Светофор» и др. 

Коррекционно- 

развивающее 

направление 

Кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога,   сенсорная 

комната 

Физическое 

направление 

Физкультурный зал, спортивная площадка, медицинский кабинет, 

изолятор, физкультурные уголки в группах 

Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальный зал, центр изобразительной, музыкальной, 

театральной деятельности в группах, выставки творческих работ 

педагогов и детей, картинная галерея 

Познавательное 

развитие 

Центры познавательно-исследовательской деятельности в группах, 

разнообразные уголки 



 

 
 

На территории ДОО находятся: 

 игровые площадки со спортивно-игровыми конструкциями, теневыми 

навесами, песочницами; 

 спортивная и игровая площадка для игр в футбол, волейбол, баскетбол, 

теннис, бадминтон и др., беговая дорожка, имеются лесенки для лазания, стенки для 

лазания, пеньки для равновесия, беговая дорожка с прыжковой ямой, волейбольное поле, 

кольца для баскетбола, для метания в цель; 

 тропа «здоровья»; 

 тематические площадки: «Автогородок» площадка для ознакомления 

дошкольников с правилами дорожного движения и игр детей по профилактике 

нарушений правил дорожного движения, «Казачий быт» для формирования у 

дошкольников патриотизма.; 

 альпийская горка, рокарий, цветники, клумбы, рабатки; 

 огород; 

 метеоплощадка с необходимым оборудованием для проведения наблюдений; 

 плодово-ягодный сад; 

 искусственный водоем; 

 каменистый сад; 

 птичий городок и др. 

Материально-техническое обеспечение Обязательная часть формируется в 

соответствии с ФОП ДО п.32 

Функционирование любой организации обусловлено наличием у нее специфической 

инфраструктуры и разнообразных материально-технических ресурсов, способствующих 

достижению целей деятельности. Инфраструктура дошкольной образовательной 

организации – совокупность материальных и нематериальных активов, обеспечивающих 

осуществление образовательной, экономической и хозяйственной деятельности, а также 

условия жизнедеятельности образовательной организации, обладающих набором 

определенных характеристик для оказания социальных и образовательных услуг. Таким 

образом, образовательная инфраструктура – это комплекс ресурсов, делающих 

возможным функционирование системы образования в соответствии с ФГОС ДО. Она 

включает: 

 кадровые ресурсы, 

 материально-техническое оснащение, 

 информационно-методическое обеспечение, 

 здания и коммуникации системы образования. 

Все указанные компоненты синхронизируются системой управления образования. 

Материально-техническое оснащение дошкольной образовательной организации 

является важнейшим основанием создания комфортных условий для осуществления 

образовательной работы с воспитанниками и полноценного проживания ими 

дошкольного детства. Предметное и социальное окружение, познаваемое ребенком в 

дошкольном детстве, должно способствовать формированию у него тех компетенций, 

которые необходимы ему во взрослой жизни: коммуникативные навыки, критическое 

мышление, адекватная самооценка, умение планировать и находить выход из ситуаций 

вне его опыта. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, одним из требований к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования является создание среды, 

максимально способствующей развитию потенциала ребенка (ФГОС ДО, п. 3.3). 

Таким образом, материально-техническое обеспечение дошкольной образовательной 

организации является важнейшим условием реализации основной образовательной 

программы, создающим современную развивающую предметно- пространственную среду 

с учетом целей, устанавливаемых Федеральным государственным образовательным 



 

 
 

стандартом дошкольного образования. 

Под материально-техническим обеспечением дошкольной образовательной 

организации понимается вся совокупность оборудования, оснащения, учебно- 

методических материалов, необходимых для обучения и воспитания детей в дошкольной 

образовательной организации. При этом дошкольная образовательная организация 

должна иметь необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и 

образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности, а именно: 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

 оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

содержания Федеральной образовательной программы; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, 

музыкальные 

инструменты; 

 административные помещения, методический кабинет; 

 помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог); 

 помещения, обеспечивающие охрану и укрепление

 физического и психологического здоровья, в том числе 

медицинский кабинет; 

 оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

Образовательное пространство – вид пространства, место, охватывающее человека и 

среду в процессе их взаимодействия, результатом которого выступает приращение 

индивидуальной культуры воспитанника. 

Одним из его компонентов, конечно, же, выступает развивающая предметно- 

пространственная среда (РППС) — часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного 

оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (пункт 3.2 

ФГОС ДО). Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

образовательной организации создается как единой пространство, все компоненты 

которого согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. 

При проектировании развивающей предметно-пространственная среды 

учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

исторические и природно-климатические условия, в которых находится дошкольная 

образовательная организация; 

 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 дошкольной 

образовательной организации, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

Согласно Федеральной образовательной программе дошкольного образования 

каждая дошкольная образовательная организация конструирует развивающую 

предметно- 

пространственную среду самостоятельно, опираясь на требования ФГОС ДО, 

безопасности и надежности, цели и задачи разработанной образовательной программы, 

имеющиеся материально-технические и медико-социальные условия, возрастные 

особенности детей. В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, доступной, безопасной. РППС должна обеспечивать возможности 

реализации детей в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и пр.; эмоциональной 

благополучие детей и комфортные условия работы всего коллектива. 

Важно подчеркнуть, что, исходя из особенностей реализации образовательной 

программы, каждая конкретная дошкольная образовательная организация имеет право 

самостоятельного подбора необходимых средств обучения, оборудования, материалов. 

Допустимы различные конкретные варианты проектирования материально-технического 

оснащения дошкольной образовательной организации, при условии, что учитывается 

возрастная специфика, под которую выстраивается целостный образовательный процесс. 

Федеральная образовательная программа дошкольного образования и рекомендации по 

формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций не 

устанавливают жестких требований к номенклатуре материально-технического 

оснащения и построению развивающей предметно-пространственной среды в различных 

образовательных организациях, т.к. вариативные части образовательных программ и 

условия каждого конкретного детского сада могут иметь свои особенности и 

значительно отличаться друг от друга. Следует учитывать лишь ряд требований, 

предъявляемых к материально-техническим условиям, создаваемым в дошкольной 

образовательной организации, указанных в пункте 32.1. Федеральной образовательной 

программы дошкольного образования (ФОП ДО, п. 32.1). 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF  

Во-первых, материально-технические условия должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые представляют собой возрастные характеристики потенциальные 

достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах (младенчество, 

ранний возраст, дошкольный возраст) и к завершению дошкольного образования. 

Во-вторых, материально-технические условия должны соответствовать требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся в 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590- 20, СанПиН 1.2.3685-21, предъявляемым 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. 

В-третьих, материально-технические условия дошкольной образовательной 

организации должны соответствовать требованиям пожарной и электробезопасности. 

Дошкольные образовательные организации относятся к классу функциональной 

пожарной опасности Ф 1.1. Действующими в настоящее время нормативными 

https://mdou1rakit.narod.ru/dok/2023/FAOOP.PDF


 

 
 

документами установлен исчерпывающий перечень требований пожарной безопасности 

для дошкольных образовательных организаций. Требования к системам 

противопожарной защиты установлены СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 6.13130.2013 «Системы 

противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», 

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности», СП 10.13130.2009«Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» 

соответственно. 

В-четвертых, необходимо выполнение требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО, что предусматривает обеспечение безопасности 

обучающихся во время пребывания в ДОО, определение оптимального режима занятий, 

соответствие психофизиологическим и эргономическим особенностям, организацию 

физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы. организацию 

сбалансированного питания обучающихся. 

В-пятых, материально-технические условия дошкольной образовательной 

организации должны обеспечить возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО с 

учетом особенностей их физического и психического развития. Целесообразно при 

возможности предусмотреть такие варианты организации пространства, которые могли 

бы способствовать без барьерному перемещению по территории дошкольной 

образовательной организации различных категорий детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 



 

 
 

Законодательным актом, регулирующим процесс образования детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов, является Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или   затруднено   освоение   образовательных   программ   

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79, п. 3 ФЗ «Об 

образовании в РФ»). Безусловно, перечень оснащения и оборудования, требуемого для 

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

дошкольной образовательной организации определяется индивидуально каждой 

организацией исходя из конкретных образовательных потребностей данной категории 

воспитанников. 

Кроме материально-технического обеспечения для реализации образовательной 

программы в дошкольной образовательной организации, безусловно, требуется наличие 

соответствующих ее целям, задачам, типологическим особенностям воспитанников 

дидактических комплексов – комплектов средств обучения и воспитания, учебно- 

методических материалов, обеспечивающих реализацию образовательной программы. 

Согласно ФЗ «Об образовании в РФ» средства обучения и воспитания — приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том 

числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, учебно-методические комплекты, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности (п. 26, ст. 2). Другими словами, это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Средства обучения и 

воспитания, используемые в дошкольной образовательной организации для обеспечения 

образовательной деятельности, относятся в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на 

следующие виды: 

 печатные (книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал, демонстрационный материал, учебно-методические 

комплексы и т. д.); 

 электронные образовательные ресурсы (сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т. п.); 

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, мультфильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные,магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в 



 

 
 

разрезе, модели демонстрационные); 

 приборы (компас, барометр, колбы, и т. д.); 

 тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. п.). 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 

эффективным средством обучения и воспитания. Принципы использования средств 

обучения: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия 

в образовательных целях; 

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа 

наглядности, доступности и т. д.); 

 сотворчество педагога и обучающегося; 

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

рамках образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов 

детской деятельности (игровая, продуктивная,

 познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, 

музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка. 

Согласно положениям ФГОС ДО образовательная программа дошкольной 

образовательной организации состоит из обязательной части, соответствующей 

ФОП ДО и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 
 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность

 подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях – 

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

развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».

 Данное положение ФГОС ДО определяет актуальность принципа интеграции 

образовательных областей и реализации комплексно-тематического подхода к 

организации образовательного процесса. 

При комплектации учебно-методических материалов за основу берется 

ФОП ДО, предусматривающая реализацию всех пяти направлений развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Учебно-методические материалы - все виды учебных изданий, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ дошкольного 

образования (ГОСТ Р 7.0.60-2020). В комплект учебно-методических материалов 

включаются пособия для организации образовательного процесса для всех 



 

 
 

возрастных групп воспитанников (от 2 месяцев до 8 лет) по всем образовательным 

областям, пособия по педагогической диагностике, а также рекомендации по 

тематическому планированию образовательного процесса в ДОО. 

В каждой возрастной группе отводится специальное место для организации 

УМК, при организации которого соблюдаются следующие принципы: 

систематичности и последовательности; наглядности; научности; доступности; 

направленности. 

УМК дополнены развивающими дидактическими пособиями для детей 

– рабочими тетрадями, альбомами, раздаточным материалом. При этом 

целесообразно опираться также на предпочтения и интересы детей, опыт 

педагогов. 

При подборе учебно-методических материалов необходимо исходить из 

психологических особенностей конкретного возрастного периода, результатов 

освоения образовательной программы на данном возрастном этапе, личного 

профессионального опыта  педагога, возможностей детей и родителей. Ни один 

нормативный документ не дает конкретных рекомендаций по перечню пособий, 

рабочих тетрадей с указанием авторов, изданий, которые обязательны к 

использованию. Данный вопрос является зоной ответственности конкретного 

педагогического коллектива. 

Инфраструктурный лист конкретной дошкольной образовательной 

организации составляется по результатам мониторинга ее материально-

технической базы: анализа образовательных потребностей обучающихся, 

кадрового потенциала, реализуемой Программы и других составляющих в целях 

обновления содержания и повышения качества дошкольного образования. 

Каков алгоритм составления инфраструктурного листа дошкольной 

образовательной организации? 

На основе анализа: 

 целей, задач, результатов освоения образовательной 

программы для конкретного возрастного этапа, 

 возрастных психофизиологических особенностей, 

 индивидуальных потребностей воспитанников, 

 социокультурной ситуации, 

 запросов родителей, 

 имеющегося педагогического опыта, 

 наличием ресурсов (кадровых, финансовых, материально-

технических), составляется инфраструктурный лист

 группового помещения дошкольной 

образовательной организации) исходя из принципа необходимости и 

материальных возможностей. 

С целью унифицирования данного процесса Министерством Просвещения 

РФ были разработаны Рекомендации по формированию инфраструктуры 

дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических 

материалов в целях реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Данный документ содержит описание инфраструктуры ДОО, 

соответствующей современным условиям оснащении ДОО, критерии ее 

формирования, перечни материалов и оборудования, необходимых для 

формирования инвариантной и вариативной частей инфраструктуры ДОО 

дифференцированно по возрастами различным помещениям ДОО . 

Данный перечень носит рекомендательный характер, содержит примеры 

моделей 

решений по созданию инфраструктуры и комплектации учебно-методических 

материалов для реализации образовательных программ ДО. 



 

 
 

Инвариантная часть инфраструктуры ДОО – оснащение и оборудование, 

необходимое для освоения обязательной части образовательной программы 

организации, которая должна соответствовать ФГОС ДО и ФОП ДО. Содержание 

и планируемые результаты разработанных образовательными организациями 

образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов федеральной программы дошкольного образования, что 

позволяет создать в Российской Федерации единое образовательное пространство 

в соответствии с едиными стандартами качества образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть инфраструктуры ДОО – оснащение и оборудование, 

необходимое для освоения вариативной части образовательной программы 

организации, которая дополняет обязательную часть образовательной программы 

организации, позволяет обеспечивать вариативность дошкольного образования, 

стимулировать педагогическое творчество и инициативу, учитывать 

индивидуальные потребности воспитанников, мнение их родителей, специфику 

национальных, социо-культурных, кадровых, финансовых и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, а также обеспечивает 

удовлетворение особых образовательных потребностей воспитанников. 

В инфраструктурный лист включаются позиции инвариантной части (их 

аналоги), которыми следует доукомплектовать групповое помещение. Данный 

документ может быть расширен позициями вариативной части Перечня или 

дополнен другими, необходимыми с точки зрения достижения результатов 

освоения образовательной программы, наименованиями. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны 

актуализироваться по мере необходимости, в зависимости от темпов развития 

воспитанников, изменениях их интересов, возникновения новых образовательных 

потребностей, поломок и порчи оборудования. 

Размещение оборудования в группах предполагает гибкое зонирование и 

возможность трансформации среды с учетом стоящих воспитательных и 

образовательных задач, а также игровых замыслов детей. Так, все оборудование 

можно условно сгруппировать по трем пространствам: пространству активной 

деятельности, пространству спокойной деятельности и пространству познания и 

творчества. В пространстве активной деятельности может размещаться 

оборудование, связанное с двигательной активностью, сюжетно-ролевыми играми 

и т.д. В пространстве спокойной деятельности – зона релаксации, конструктивные 

и театрализованные игры, настольные игры, книги и мягкая детская мебель, 

места приема пищи и иное. Пространство познания и творчества включает 

оборудование для экспериментирования, оборудование для творчества. При этом 

следует учитывать, что любое деление условно, поскольку текущая задача или 

замысел детей могут трансформировать всё групповое помещение в пространство 

для активной деятельности или пространство познания и творчества. Необходимо 

помнить и о том, что познанием и творчеством пронизана вся жизнь детей, 

поэтому, например, при организации театрализованной игры, вся группа может 

превратиться в «театральный зал» или увлекшись какой-то темой дети развернут 

активную сюжетно-ролевую игру и тогда всё пространство станет пространством 

активной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает возрастным 

особенностям воспитанников, обеспечивает зону их ближайшего развития, 

стимулирует их познавательную инициативность. Целесообразно периодическая 

смена игр, игрушек, оборудования, их актуализации в соответствии со сменой 

предпочтений детей, уровнем их развития и знаний. 



 

 
 

Материалы для организации самостоятельной творческой деятельности 

пополняються периодически, в количестве, достаточном для реализации 

творческой инициативы каждого воспитанника. 

 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное 

оборудование 

Физическое развитие 

 

Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, 

тренажёры, маты, сенсорные дорожки. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности, дорожки 

здоровья, оборудование для закаливания, 

бактерицидные лампы 

Медицинский блок Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, 

весы, тонометр, медикаменты для оказания 

первой медицинской помощи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой 

деятельности, художественная 

литература, видео -  и  аудиотека. 

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на 

групповых прогулочных площадках для 

сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

помещения 

  

  

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини - 

лаборатория),  материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, переносное 

мультимедийное оборудование,  

презентации по темам 

Групповые 

помещения 

- Уголок нравственно-патриотического 

воспитания 

- Экологическая комната 

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая 

для птиц», цветники 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 

театра, проведения социально-значимых 

акций, детские музыкальные инструменты, 

мультимедийная техника, телевизор, диски 

и другие носители со специальными 

программами 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-

продуктивной деятельности, театры 

разных видов (настольный, кукольный, 



 

 
 

перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты 

Холлы и 

коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские 

библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

Коррекционное 

направление 

Групповые 

помещения 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития. 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, 

таблицы, азбука разных видов (картонная, 

магнитная), картотеки,  дидактический 

материал для  постановки звуков 

Кабинет педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для 

диагностики и коррекции 

психофизических процессов, магнитофон. 

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр движения 

 Центр сюжетно-ролевой  игры 

 Центр развивающих игр 

 Центр музыки и театрализованной деятельности 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности 

 Центр «Грамота» 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука» 

 Центр «Математика» 

 Цент тематической информации «Информационное поле» 

 

Описание особенностей организации в соответствии со спецификой 

деятельности МДОУ 

Материально- технические условия МДОУ « Детский сад № 1» общеразвивающего 

вида обеспечивает возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы, выполнение требований санитарно- эпидемиологических правил  и 

нормативов, пожарной безопасности и электробезопасности, охраны здоровья 

воспитанников и охране труда работников. 

Также обеспечивается возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ОВЗ, в т.ч. детей – инвалидов, к объектам инфраструктуры, учитывая особенности их 

физического и психологического развития. 

Имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в 

т.ч.) детей с ОВЗ и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

-  учебно- методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей; 



 

 
 

-  оснащение развивающей предметно- пространственной среды, включающей средства 

образования, подобранные в соответствии с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста; 

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества.  Программой также предусмотрено 

использование обновляемых образовательных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет. 

МДОУ «« Детский сад № 1» общеразвивающего вида оснащено видеонаблюдением, 

автоматической пожарной сигнализацией и кнопкой экстренного вызова. 

Участок озеленен, оснащен павильонами, имеет спортивную площадку. На территории 

имеются площадки для прогулок детей, « Тропа Здоровья», автогородок, опытно- 

экспериментальные участки, « Экологическая тропа», « садово-огородный участок, зона 

отдыха и др. 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

— определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

— определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

— к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

— оснащенности помещений развивающей пространственной средой; 

— к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для описания специфики реализации данных требований в ДОО необходимо 

представить предметно-средовую модель. Она включает описание внешних и внутренних 

условий. 

К внешним условиям относятся расположение и экологическая ситуация вокруг ДОО 

(центр поселка, спальный район, наличие транспортных магистралей и т.д.), а также 

наличие и возможность сотрудничества на договорной основе с организациями 

спортивно-оздоровительной направленности (школа, стадион, спортивно-культурный 

центр и т.д.) и культурно-досуговой 

Внутренние условия организации следует подразделить на кадровые и материально-

технические. 

Кадровый ресурс — наличие специалистов: инструктор по физкультуре, учитель – 

логопед, дефектолог. педагог - психолог квалифицированная медицинская сестра, 

старший воспитатель. 

Материально-технические ресурсы это: наличие оборудованного спортивного и 

музыкального залов, спортивной площадки, оснащение зала и площадки спортивным 

оборудованием, здоровье сберегающие компоненты в образовательном процессе. 

 

Обеспечение методическими материалами. 

Для детей от 1 -2 лет 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» /Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

Художественно – эстетическое развитие детей: методический материал к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» /Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 



 

 
 

Физическое развитие детей: методический материал к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

Социально – коммуникативное развитие: методический материал к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 

Речевое развитие: методический материал к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

Познавательное развитие: методический материал к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

 

 

Для детей от 2 – 3 лет 

Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» /Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

Художественно – эстетическое развитие детей: методический материал к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» /Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 

Физическое развитие детей: методический материал к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

Социально – коммуникативное развитие: методический материал к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» 

/Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 

Речевое развитие: методический материал к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

Познавательное развитие: методический материал к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги» /Е.О.Смирнова, 

Л.Н.Галигузова, С. Ю. Мещерякова – 3 изд.-М: ООО «Русское слово – учебник», 2019 

Для детей от 3 до 7 лет 

 

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ : программа социально- коммуникативного развития 

старших дошкольников и технология ее реализации   /   Л.   В.    Серых,    Л.   Н.    

Волошина,   А.   А.    Бучек, Т. В. Савельева. – Белгород : ООО «Эпицентр», 2021. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

«Здравствуй, мир Белогорья» : программно-методическое пособие   по 

познавательному развитию детей дошкольного возраста / под ред. А. А. Бучек, Л. В. 

Серых, О. В. Пастюк. – 2 изд. – Белгород : ОГАОУ ДПО «БелИРО», 2021. 

Планирование образовательной деятельности по парциальной про- грамме 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья!»: парциальная 

программа   /   Л.В.   Серых,   Г.А.   Махова,   Е.А.   Мережко, Ю.Н. Наседкина. Белгород : 

ООО «Графит», 2017. 252 с. 



 

 
 

Парциальная образовательная программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование / Ю.А. Комарова. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2016. — 160 с. — (ФГОС  дошкольного образования). 

Алгоритмика : развитие логического и алгоритмического мышления 

детей 6—7 лет : парциальная программа. — Москва : Просвещение, 2023. 

— 31 с. 

«Математические ступеньки» Программа развития математических представлений у 

дошкольников.- 2 изд. перераб и доп. – М: ТЦ Сфера, 2016 г 

Развитие речи детей— 3-е изд., дополи. / Под ред. О.С. Ушаковой. — М.: ТЦ Сфера, 

2017 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразитель- ной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое развитие») : методическое пособие / Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017 

Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации образовательной программы. 

В соответствии с ФОП ДО п.33 



 

 
 

Кадровые условия реализации программы. 

ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием 

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 необходимо создать 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. 

Реализация образовательной программы ДОО 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). 

Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации 

Федеральной 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. 

В целях эффективной реализации образовательной программы 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. 

В ДОО 20 педагогов. Из них: 

Старший воспитатель – 1   

педагог-психолог – 1 

музыкальный руководитель – 1 

инструктор по ФК – 1 

 учитель логопед  – 2  

воспитатели - 14 

 

ФОП ДО п.34 

Режим и распорядок дня в дошкольных группах. 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает 

хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и 

отдых по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная 

гигиена. Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в 

определенные возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые 

характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, 



 

 
 

что помогает организму ребёнка физиологически переключаться между теми или иными 

видами деятельности, своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, 

прогулке, занятиям, отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной 

системе детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной 

деятельности и правильному отдыху с максимальным проведением его на свежем 

воздухе. Делать это необходимо постепенно, последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться 

время приема пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность 

ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились 

наиболее насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие виды 

деятельности в чередовании с музыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, 

образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении 

режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в 

зависимости от типа организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона 

года. Ниже приведены требования к организации образовательного процесса, режиму 

питания, которыми следует руководствоваться при изменении режима дня. 

Требования и показатели организации образовательного процесса и режима 

дня. 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

от 5 до 6 лет 

от 6 до 7 лет 

10 минут 

15 минут 

20 минут 

25 минут 

30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 

от 3 до 4 лет 

от 4 до 5 лет 

20 минут 

30 минут 

40 минут 



 

 
 

Показатель Возраст Норматив 

от 5 до 6 лет 

 

 

от 6 до 7 лет 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 занятия 

после дневного сна 

90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 
все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 
все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

12 часов 

11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 
1-3 года 

4-7 лет 

3 часа 

2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее 
для детей до 7 

лет 
3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 
все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 
до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения. 

Вид 

организации 

Продолжительность, либо 

время нахождения 

ребёнка в организации 

Количество обязательных приемов пищи 

Дошкольные 

организации, 

организации 

по уходу и 

присмотру 

до 5 часов 

2 приема пищи (приемы пищи 

определяются фактическим временем 

нахождения в организации) 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

11-12 часов 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник и 

ужин 

круглосуточно 
завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, второй ужин 

 

ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго 

завтрака и ужина, руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака 

должна быть увеличена на 5% соответственно. 

при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и «уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением 

калорийности суточного рациона 30%. 

В Федеральной программе приводятся примерные режимы дня для 

групп, функционирующих полный день (12-часов) и кратковременного пребывания детей 

в образовательной организации (до 5 часов), составленные с учётом СанПиН 1.2.3685-21 

и показателей организации образовательного процесса. В распорядке учтены требования к 

длительности режимных процессов (сна, образовательной деятельности, прогулки), 

количеству, времени проведения и длительности обязательных приемов пищи (завтрака, 

второго завтрака, обеда, полдника, ужина). 



 

 
 

Режим сна, бодрствования и кормления детей от 0 до 1 года. 

Возраст Кормление Бодрствование Дневной сон 

 количество интервал 

час. 

длительность 

час. 

количество 

периодов 

длительность 

час. 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Режим дня в группе детей от 1 года до 2 лет. 

Содержание 
Время 

1 год-1,5 года 1,5 лет-2 года 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
9.00-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко сну, первый сон 9.30-12.00 - 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры 
12.00-12.30 - 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 
9.30-9.40 

9.50-10.00 

Второй завтрак1 

увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка - 10.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 11.30-12.30 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
13.00-14.30 - 

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 
13.00-13.10 

13.20-13.30 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 
13.50-14.00 

14.10-14.20 
- 

Подготовка ко сну, второй сон 14.30-16.00 - 

Подготовка ко сну, сон, постепенный подъем - 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры, полдник 
16.00-16.30 - 

Полдник - 15.30-16.00 

Активное бодрствование детей (игры, предметная 

деятельность и другое) 
- 16.00-17.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам - 
16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
16.30-18.30 17.00-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

                                                             
 



 

 
 

Прогулка с родителями (законными представителями) 19.00-20.00  

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 
9.00-10.00 9.00-11.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 
9.10-9.20 

9.30-9.40 

Второй завтрак14 

увеличивается 

калорийность 

основного 

завтрака 

10.30-11.00 

Подготовка ко сну, первый сон, постепенный подъем, 

оздоровительные и гигиенические процедуры 
10.00-12.30 - 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

13.00-14.30  

Занятие 1 (в игровой форме по подгруппам) 
13.20-13.30 

13.30-13.40 
- 

Занятие 2 (в игровой форме по подгруппам) 
13.50-14.00 

14.00-14.10 
- 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.30-15.00 - 

Подготовка ко сну, сон 15.00-16.30 12.30-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

гигиенические процедуры полдник 
16.30-17.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 16.00-18.00 

Занятия в игровой форме по подгруппам, активное 

бодрствование детей (игры, предметная деятельность 

и другое) 

 
16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30  

Ужин 18.30 18.30 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 

 

 

 

Режим дня в группе детей от 2 до 3 лет 

Содержание Время 

Холодный период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 9.30-9.40 

9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Второй завтрак15 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.30-12.00 



 

 
 

 

Режим дня в дошкольных группах 

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

Холодный период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

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

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Занятия (включая гимнастику в 

процессе занятия -2 минуты, 

перерывы между занятиями, не 

менее 10 минут) 

9.20-10.00 9.15-10.05 9.15-10.20 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

10.00-12.00 10.05-12.00 10.20-12.00 10.50-12.00 

                                                             
 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00-16.30 

Занятия в игровой форме по подгруппам 16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.30 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.30-11.30 

9.40-9.50 

10.00-10.10 

Второй завтрак2 10.30-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные 

и гигиенические процедуры 

12.30-15.30 

Полдник 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 

занятия в игровой форме по подгруппам 

16.00-18.00 

16.20-16.30 

16.40-16.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину 18.00-18.30 

Ужин 18.30-19.00 

Уход детей домой До 19.00 



 

 
 

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

Второй завтрак17 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Занятия (при необходимости) - - 16.00-16.25 - 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.25-17.00 16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, возвращение 

с прогулки 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 16.40-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Теплый период года 

Утренний прием детей, игры, 

самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика (не менее 

10 минут) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

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

Игры, самостоятельная 

деятельность 
9.00-9.20 9.00-9.15 9.00-9.15 - 

Второй завтрак18 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, занятия на прогулке, 

возвращение с прогулки 

9.20-12.00 9.15-12.00 9.15-12.00 9.00-12.00 

Обед 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, сон, 

постепенный подъем детей, 

закаливающие процедуры 

13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Ужин 18.30 18.30 18.30 18.30 

Уход домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного 

процесса и режима дня должны соблюдаться следующие требования: 

       режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом 

возрастных особенностей и состояния здоровья; 

       при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

        физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 



 

 
 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей. ДОО обеспечивает 

присутствие медицинских работников на спортивных соревнованиях и на занятиях в 

плавательных бассейнах; 

        возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости 

движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни 

занятия физической культурой должны проводиться в зале. 

Календарный план воспитательной работы. 

План является единым для ДОО. 

     ДОО вправе наряду с Планом проводить иные мероприятия согласно Программе 

воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного образования 

детей. 

        Все мероприятия должны проводиться с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста  

Февраль: 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией  

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

12 июля: День Прохоровского поля – Третьего ратного поля России 

28 июля: День образования Ракитянского района 

Август: 

5 августа: День освобождения Белгорода от немецко – фашистских захватчиков. 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 



 

 
 

1 сентября: День знаний; 

2 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

3 октября: День защиты животных; 

4 октября: День учителя; 

14 октября: День флага Белгородской области 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками регионально 

и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 



 

 
 

 
Презентация для родителей 

Что рассказать родителям о внедрении ФОП 

 

Что такое ФОП ФОП (или ФООП) ДО – федеральная образовательная 

программа дошкольного образования 

Какая цель у внедрения 

ФОП 

 Организовать обучение и воспитание дошкольника 

как гражданина Российской Федерации, формировать 

основы его гражданской и культурной 

идентичности доступными по возрасту средствами; 

 создать единое ядро содержания дошкольного 

образования; 

 создать единое федеральное образовательное 

пространство воспитания и обучения детей, которое 

обеспечит и ребенку, и родителям равные, 

качественные условия дошкольного образования, вне 

зависимости от места проживания 

Что входит в ФОП Учебно-методическая документация: 

 федеральная рабочая программа воспитания; 

 федеральный календарный план воспитательной 

работы; 

 примерный режим и распорядок дня групп. 

 

Единые   для   Российской Федерации базовые объем и 

содержание дошкольного  образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы 

Что будет 

обязательным для всех 

детских садов 

ФОП ДО определяет объем, содержание, планируемые 

результаты обязательной части образовательной программы 

дошкольного образования, которую реализует детский сад. 

Обязательной к выполнению станет и федеральная рабочая 

программа воспитания, и федеральный календарный план 

воспитательной работы 

Как будут применять 

ФОП 

ФОП станет основой для разработки образовательной 

программы детского сада. Детские сады сохраняют право 

разработки собственных образовательных программ, но их 

содержание и планируемые результаты должны быть не 

ниже, чем в ФОП 

Когда детские сады 

перейдут на ФОП 

Переход на ФОП запланирован к 1 сентября 2023 года 
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