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I. Целевой раздел 

1. Обязательная часть 

 
1.1 Пояснительная записка 

 
Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6» г. Сосновый Бор Ленинградской области (далее – Программа 

ДОУ) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом Федеральной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 
Программа ДОУ направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастсообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Программа ДОУ определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие ребенка. 

Программа ДОУ включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми. 

Программа МБДОУ «Детский сад № 6»: разработана в соответствии с Уставом МБДОУ 

и основными нормативно- правовыми документами:  

Документы федерального уровня:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № с1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г, № 30384) с изменениями и 

дополнениями от 08 ноября 2022 г.;  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 74847);  

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.12.2022 № 1048 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№ 373» (зарегистрирован 12.01.2023 № 71978)  

 4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей родителей, специалистов и 

служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»;  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»;  
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6. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.202 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-2 «Санитарно-эпидемиологические 

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

(Зарегистрирован 18.12.202 № 61573);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. № 

1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;  

8. Методические рекомендации по реализации Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования 2023 – текст электронный URL 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/ 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 6» г. Сосновый Бор Ленинградской 

области строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Программа ДОУ может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп. 

 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного 

уровня образования:  

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина РФ, 

формирование основ его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его 

возрасту содержании доступными средствами;  

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), 

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как 

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

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего 

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

зависимости от места проживания. 

Программа реализуется с 1 сентября 2023 года. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы ДОУ 
            Цель Программы определена в соответствии с п. 14.1 ФОП ДО:  

Разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, 

исторических и национально-культурных традиций.  

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

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

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

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

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

Цель Программы ДОУ достигается через решение следующих задач: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования и 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования;  

 построение (структурирование) содержания образовательной работы на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей развития;  

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного 

https://docs.edu.gov.ru/document/8a9cc6ca040d8c6dd31a077fd2a6e226/download/5633/
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возраста с учетом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

 обеспечение динамики развития социальных, нравственных, патриотических, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств и способностей ребенка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности;   

 достижение детьми на этапе завершения дошкольного образования уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования; 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы ДОУ 
 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания 

образования.  В соответствии п.1.4 ФГОС ДО с дополнениями, п. 14.3 ДО Программа ДОУ 

построена на следующих принципах:  

Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание 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. 

Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 

развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка 

(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и 

поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 



6 
 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 

Основными подходами к формированию Программы ДОУ являются: 

 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, 

самооценка, самоанализ;  

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обучения, воспитания 

и развития в целостный образовательный процесс в интересах развития ребенка;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных 

средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания 

условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка 
 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
Климатические условия:  

Организация находится в Ленинградской области город Сосновый Бор, функционирует с 

1987года.  

Город Сосновый Бор расположен на южном берегу Финского заливав, в 80 км от Санкт – 

Петербурга. Хвойный лес, песчаные дюны, морской прибой делают наш город уникальным и 

уютным. Дети могут наблюдать все многообразие природных явлений, вплоть до северного 

сияния. 

Социальные особенности города:  

Наш город вырос на берегу Балтийского моря, на месте старинных славянских, ижорских 

и финских деревень. Наши дети стали преемниками многих поколений, которые укрепляли и 

защищали западные рубежи России. От них досталось уникальное историко – культурное и 

природное наследие, что активно помогает формировать патриотические чувства дошкольника, 

изучать историю родного края, данную работу объединяет в себе алгоритм по образовательной 

области художественно-эстетическое развитие. Градообразующим предприятием города является 

Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС). Сосновый Бор является центром развития 

атомной энергетики и науки Северо – Запада. Основную часть населения города составляют 

научные кадры, имеющие высокие требования к образованию своих детей, что способствует 

постоянному повышению качества дошкольного образования.  

Национально – культурные условия:  

Контингент родителей большое место уделяет здоровью своих детей и активно занимается 

спортом. Так же и образовательный процесс детского сада включает в себя систему спортивно – 

оздоровительных мероприятий, которая состоит из закаливающих процедур, модели 

двигательной активности, алгоритма спортивных мероприятий городского уровня. Программа 

задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания, создавая простор для 

творческого использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и 

собственного, личного опыта гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право 

выбора тех или иных способов решения педагогических задач, создания конкретных условий 

воспитания и развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно 

организовывать образовательный процесс.  

Общие сведения об Учреждении: 

Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 6» Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ 
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«Детский сад № 6» Юридический адрес: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, 

проспект Героев дом 72.  

Режим работы МБДОУ — 12 часов (режим полного дня). График работы: понедельник — 

пятница — с 7.00. до 19.00. выходные дни: суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

Социальный статус семей учреждения: Социальный статус семей Учреждения показывает 

то, что основной состав это полные семья. Основной состав семьи с двумя детьми, последнее 

время растет численность многодетных, которые приводят своих последующих детей в наш 

детский сад, что благоприятно влияет на сохранения традиций и уклада ДОУ. По составу: 

основной состав семей благополучные, большая часть родителей (законных представителей) 

имеют высшее образование. С учетом данного контингента семей воспитанников 

образовательный процесс направлен на всестороннее развитие воспитанников, формирование 

общечеловеческих ценностей, традиций и культуры российского общества. 

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Ранний возраст (от одного года до трех лет) 

Группа детей раннего возраста (второй год жизни)  

Росто-весовые характеристики. Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса 

взрослого человека. К двум годам мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки - 12,6 кг. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200- 250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина 

тела мальчиков достигает 88,3 см, а девочек - 86,1 см.  

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность 

нервных центров. Общее время сна, практически полностью подчиненного суточной ритмике, 

составляет 11-12 часов. Развитие центральной нервной системы на этом этапе характеризуется 

замедлением ростовых процессов, снижением скорости увеличения объема головного мозга и 

формированием нервных связей. Начиная с 16-18-ти месяцев уровень развития мускулатуры и 

нервной системы обеспечивает рефлекторную деятельность по контролю выделительной 

системы. К двум годам у большинства детей ночное мочеиспускание прекращается, хотя время 

от времени оно может повторяться у многих из них и гораздо позднее в результате нарушения 

привычных видов повседневной активности, на фоне болезни, в случаях перевозбуждения 

ребенка или испуга.  

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения 

под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие большинство детей 

(90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух кубиков (в полтора 

года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к двум годам). На 

развитие 8 основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Ребенок до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Постепенно ходьба совершенствуется. 

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, 

медленно кружатся на месте. Даже в начале второго года дети много лазают: взбираются на 

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

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

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

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 
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другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать 

прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а затем объединяют их во все 

более сложные и согласованные системы.  

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

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

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

восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных эталонов. Функция 

перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных свойств объекта на 

основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как отражения скрытых 

сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития восприятия и в ходе 

овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально перцептивные 

действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере овладения речью 

восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает регулировать 

восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают способность 

принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части 

и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт становится основой 

обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании цвета (от года до года и 

семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); функциональные обобщения (от 

двух до трех лет). В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре 

стадии: целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной 

регуляции.  

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной ситуации 

в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со взрослым.  

Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные действия, 

поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность становится 

основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели действия и 

ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, условий 

реализации действий. Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно 

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

со следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй 

период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем в 

конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение 9 говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова 

обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре начинают 

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

истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

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

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться 

не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный 
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словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 

20-30 словам. После года и восьми - десяти месяцев происходит скачок, и активно используемый 

словарь состоит теперь из 200-300 слов. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова 

(«ту-ту», «ав-ав») заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 

После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя 

его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. У 

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

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

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

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

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

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и 

уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки 

действий. На третьем этапе (от полутора до трех лет) возникают элементы воображаемой 

ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим.  

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

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

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

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

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их 

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

и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят бытовые действия, доминирует 

подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать; мисочку, чтобы 

накормить мишку).  

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

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

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

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

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к непониманию и 

трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

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

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

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

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», 

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

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: 

«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 
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овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности.  

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

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий.  

Первая младшая группа (третий год жизни)  
Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 

14,8 кг. Средняя длина тела у мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см.  

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Совершенствуются формы 

двигательной активности.  

Развитие моторики. Дифференциация развития моторики у мальчиков и девочек. У 

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами).  

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативноделовое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца,  регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной 

со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и 

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим образам-символам 

предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать некоторые 

операции не с реальными предметами, а с их образами, и эти мысленные операции - 

свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от 

конкретно-чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении двух 

лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 
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в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются 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.  

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям.  

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость 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.  

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Завершается 

ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

 

Дошкольный возраст (от трех до семи лет) 

Вторая младшая группа (четвертый год жизни)  
Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 

кг, у девочек – 16 кг. Средний рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 

100,6 см. 

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной 

системы определяет возможность формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных 

стереотипов. Продолжается формирование физиологических систем организма: дыхания, 

кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. Данный возраст характеризуется 

интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших 

полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, 

развитие связной речи. В три-четыре года внимание ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание 

регулируется восприятием (увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса и во всех знакомых ему 

помещениях образовательной организации.  

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой 

определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием 

самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по инструкции, 

действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным интересом 

ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, врач-пациент), ребенок 

хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как 

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного стремления приводит к 

формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него форме отображает 
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систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила общения и 

взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается 

однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности является действие 

с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, нарушение логики игры 

ребенком не опротестовывается. В данный период начинают формироваться продуктивные виды 

деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. 

Графические образы пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. Большое 

значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 13 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми, наряду с ситуативно-деловой 

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 

формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания.  

Саморегуляция. В три года у ребенка преобладает ситуативное поведение, произвольное 

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

функцию, по сравнению с функцией торможения. Эмоции выполняют регулирующую роль, 

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка.  

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст 

связан с дебютом личности.  

Средняя группа (пятый год жизни)  
Росто-весовые характеристики Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года 

до 18,4 кг в пять лет, у мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина 

тела у девочек изменяется от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в 

четыре года до 110 см в пять лет.  

Функциональное созревание Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием 

нейронного аппарата ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации 

корковых зон и межполушарных связей. Правое полушарие является ведущим. Продолжается 

развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются различия в 

строении тела мальчиков и девочек.  

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. К концу пятого года жизни восприятие 

становится более развитым. Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов 

и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов и 

способами обследования. Наряду с действиями идентификации и приравнивания к образцу, 

интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования (в основном, через 

продуктивные виды деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления 

детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с интенсивным развитием образного 

мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-схематическое 



13 
 

мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как 

беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится произвольным, увеличивается 

устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается произношение звуков и 

дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. Речь становится предметом 

активности детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. В период 

четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и любознательности.  

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

выполнения игровой роли. В данном возрасте в игре дети различают игровые и реальные 

отношения, характерна ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, 

роли могут меняться в ходе игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям 

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Формируются навыки конструирования по образцу, доступно конструирование по схеме, по 

условию и по замыслу, а также планирование последовательности действий. Продуктивные виды 

деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности - внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными 

видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает 

ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность 

со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе формируется стабильная 

структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус каждого 

ребенка.  

Саморегуляция. В период от четырех до пяти лет существенно возрастает роль 

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). Личность и самооценка. У ребенка интенсивно 

формируется периферия самосознания, продолжает формироваться дифференцированная 

самооценка. Оценка взрослого, оценка взрослым других детей, а также механизм сравнения 

своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние 

на характер самооценки и самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива 

(вчера-сегодня-завтра, было-будет).  

Старшая группа (шестой год жизни) 
 Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять 

лет до 21,9 кг в шесть лет, у девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина 

тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять 

лет до 115,7 см в шесть лет.  
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Функциональное созревание. Развитие центральной нервной и опорно-двигательной 

систем, зрительно-моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный 

набор двигательных стереотипов.  

Психические функции. В период от пяти до шести лет детям доступно опосредованное 

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) 

может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Эгоцентризм детского мышления сохраняется. Основой развития 

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении 

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 

первичная картина мира.  

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

сложную структуру. В игре могут принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети 

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. Детям доступны рисование, 

конструирование, лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. 

Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-

шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. Продуктивные виды 

деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

правилам, ожиданиям, транслируемым со стороны взрослых. Со сверстниками начинает 

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство 

привязанности к определенным детям, дружба.  Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастанием просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними 

регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, социально значимые 

мотивы начинают управлять личными мотивами.  

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки.  
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Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни)  
Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, 

девочек – 24,7 кг. Средняя длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 

123,6 см. В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут быстрее, 

чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица.  

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной систем, наработка 

двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные 

мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к длительным, но не слишком высоким по 

точности и мощности нагрузкам. Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка 

(полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К 

шести-семи годам продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом 

длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-50 минутам у детей 

годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего возраста и 

взрослых. Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование 

тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться 

способность к сложным пространственным программам движения, в том числе к такой 

важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. К 

пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие 

детали, присутствующие в изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении 

их красоты, комбинации тех или иных черт. Процессы возбуждения и торможения становятся 

лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства нервной 

системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все эти свойства нервных 

процессов характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного внимания 

и памяти. Время сосредоточенного внимания, работы без отвлечений по инструкции достигает 

10-15 минут. Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 

операции 17 (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

наглядно-образного. Формируются основы словесно-логического мышления, логические 

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению чтения. 

Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. Детские виды деятельности. 

Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с правилами, 

настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре 

усложняется, дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Продуктивные виды деятельности 

выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к 

школе группы в значительной степени осваивают конструирование из различного строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 
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и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по 

условиям.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастание 

просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, 

сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются внутренняя 

позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности 

(представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и страной); первичная 

картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство 

справедливости. 

 

1.5. Планируемые результаты реализации Программы ДОУ 
 

В соответствии со ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения 

Федеральной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

процессе дошкольного образования и к его завершению.  
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка согласно культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий 

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

(от трех до семи лет).   

Обозначенные в ФОП ДО1 возрастные ориентиры «к одному году», «к трем, четырем, 

пяти, шести годам» имеют диапазон от 1 до 2 месяцев для достижений планируемых 

образовательных 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 образовательных результатах возрастные характеристики развития 

на 1-2 месяца 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 

                                                           
1 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 15 
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образовательной программы Организации и не подразумевают его включения в целевую группу 

обучающихся, в отношении которых осуществляются различные виды и формы психологической 

помощи (психолого-педагогического сопровождения). 

 Планируемые результаты освоения Программы ДОУ соответствуют ФОП ДО 

п.15.2,15.3,15.4. 

1.6. Перечень оценочных материалов  

(педагогическая диагностика индивидуального развития детей) 

 
Согласно п. 16.1-16.2. ФОП ДО педагогическая диагностика достижений планируемых 

результатов направлена на изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, планировать индивидуальную работу с ребенком, своевременно 

вносить изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО (пункты 3.2.3. и 4.3.). При реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей, которая осуществляется педагогами в рамках 

педагогической диагностики. Цель диагностики - оценка эффективности педагогических 

действий и их дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Специфика 

педагогической диагностики достижения планируемых образовательных результатов 

обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения Программы ДОУ заданы как целевые ориентиры ДО и 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

формального сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Данные положения подчеркивают направленность 

педагогической диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, на основе, которой определяется эффективность педагогических действий 

осуществляется их дальнейшее планирование. 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

1) Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его повседневной 

активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе свободной и 

организованной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов); 

2) Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных специалистов (воспитателей, 

музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, при 

необходимости – медицинского работника, а с другой – данные анкетирования родителей 
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воспитанников; 

3) Соотнесенность программных задач развития детей с системой оценочных параметров; 

4) Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, характеризующим важные 

этапы развития на каждом возрастном этапе; 

5) Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка; 

6) Использование электронных средств обработки результатов мониторинговых 

исследований. 

 

Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ОУ. Оптимальным 

является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком образовательной программы в 

зависимости от времени его поступления в дошкольную группу (стартовая диагностика) и на 

завершающем этапе освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается адаптационный 

период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов стартовой и финальной 

диагностики позволяет выявить индивидуальную динамику развития ребенка. Педагогическая 

диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом на основе мало 

формализованных диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, построек, поделок и 

тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При необходимости педагог может 

использовать специальные методики диагностики физического, коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно- эстетического развития (например, для части, 

формируемой участниками образовательных отношений). Основным методом педагогической 

диагностики является наблюдение. Ориентирами для наблюдения являются возрастные 

характеристики развития ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных 

достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих образовательных 

областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в деятельности (игровой, общении, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), разных 

ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности 

проявления ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

фиксирует реакции на успехи и неудачи, поведение в конфликтных ситуациях и тому подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребенка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребенка в деятельности и 

взаимодействии. Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и 

проанализировать динамику в развитии ребенка на определенном возрастном этапе, а также 

скорректировать образовательную деятельность с учетом индивидуальных особенностей 

развития ребенка и его потребностей. Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с 

детьми в свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие интереса к 

определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и явлениях окружающей 

действительности и другое. Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на 

основе изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, фотографий 

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной деятельностью 

детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой деятельностью). 

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 ДОУ, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. При необходимости используется психологическая диагностика 
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развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей, 

причин возникновения трудностей в освоении образовательной программы), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги психологи, психологи). Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной психологической помощи. 

 

1.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений построена с учетом       

следующих вариативных программ и технологий: 

 

 Авторская технология «Время Выбора» Непомнящая Е.С., Зеленогорск: ООО 

«Зеленогорская типография», 2018  

Пояснительная записка Актуальность и инновационность разработки и внедрения технологии 

«Время выбора» обеспечивается содержанием, в основе которого лежат принципы, заложенные 

в ФГОС ДО, где среди условий, необходимых для создания социальной ситуации развития, 

соответствующей спефифики дошкольного возраста, определены важные составляющие 

поддержка индивидуальности и инициативности детей через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)  

Эти три основания служат отправной точкой отбора эффективных приемов, методик и 

формирования инновационной практики, способствующей развитию детской инициативы и 

самостоятельности.  

Цель: Создание ситуации выбора в общении с дошкольником и предоставление ему 

возможности осуществлять пробы собственной деятельности в его рамках.  

Задачи:  

Возраст 

ребенка 

Образовательно - развивающие задачи (детские задачи) 

3 -4 

года 

Делает выбор деятельности в условиях всех помещений группы. Действует 

целенаправленно. Умеет разворачивать свою деятельность и своевременно завершать 

4 – 5 

лет 

Делает самостоятельный выбор деятельности в условиях всех помещений группы. 

Действует целенаправленно. Умеет разворачивать свою деятельность и своевременно 

завершать. Расширяет свою деятельность за счет появления новых интересов. Каждый 

ребенок определяет для себя темп выхода их деятельности по выбору. 

5 – 6 

лет 

Делает самостоятельный выбор деятельности в условиях всех помещений группы. 

Действует целенаправленно. Умеет разворачивать свою деятельность и своевременно 

завершать. Расширяет свою деятельность за счет появления новых интересов. Каждый 

ребенок определяет для себя темп выхода их деятельности по выбору. Составляет 

внутренний план действий по реализации своей деятельности. 

6 – 7 

лет 

Делает самостоятельный выбор деятельности в условиях всех помещений группы. 

Действует целенаправленно. Умеет разворачивать свою деятельность и своевременно 

завершать. Расширяет свою деятельность за счет появления новых интересов. Каждый 

ребенок определяет для себя темп выхода их деятельности по выбору. Составляет 

внутренний план 26 действий по реализации своей деятельности. Умеет 

договариваться, учитывает чувства других, сопереживает неудачам, самостоятельно 

старается разрешить конфликты 

 

Принципы и подходы технологии «Время выбора»: 

 1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития  
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2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом)образовательных отношений. 

 4. Поддержка инициативы детей, а разных видах деятельности  

5. Сотрудничество Организации с семьей  

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства  

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в разных 

видах деятельности  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенности развития)  

9. Учет этнокультурной ситуации развития ребенка 

Педагогическая диагностика: С момента реализации Технологии воспитатель ведет на 

каждого ребенка индивидуальный лист наблюдений. Целенаправленное наблюдение за 

самостоятельной деятельностью ребенка воспитатель проводит 1 раз в месяц. Могут 

проводиться и внеплановые наблюдения. 

Планируемые результаты социально-коммуникативного развития: 

4 года: ребенок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

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

положительным поступкам; ребенок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном 

общении и бытовой деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе 

взаимодействия со сверстниками; ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

5 лет: ребенок 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; 

6 лет: ребенок 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;  

7 лет: ребенок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в 

различных видах деятельности взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; ребенок 

владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

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

сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными способами; 

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

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; ребенок стремится сохранять позитивную 

самооценку; ребенок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе. 

Младшая группа 3-4 года 

Знаком с отличительными особенностями своей внешности (цвет волос, глаз). Может 

высказать свои предпочтения по отношению к разным домашним животным; играм, игрушкам, 

еде. Способен понять, что вкусы бывают разными. Понимает эмоциональные состояния других 

людей по выражению лица, позам жестам. Способен понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний, может определить эти состояния по внешним проявлениям. 

Способен понять простейшие причины и внешние признаки смены настроения, доступные 
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возрасту причины возникновения страхов. Имеет элементарные представления о взаимопомощи. 

Способен ее оказать. Понимает некоторые причины возникновения ссор, знает простые способы 

выхода из конфликта. Способен сделать выбор вида деятельности, обозначив его на «Экране 

выбора». 

Средняя группа 4-5 лет 

Может сравнить свои предпочтения в игре, занятиях, еде, по отношению к сказкам, 

животным, растениям, цвету с предпочтениями других людей. Способен высказать свои 

собственные предпочтения в выборе друга. Понимает, что природа влияет на чувства и 

настроения. Знаком с внешними выражениями разных эмоциональных состояний. Понимает, что 

такое доброта, злость, грусть, плохое настроение. Способен по внешним признакам распознать 

состояние гнева, удивления, спокойствие, радость. Способен установить связь между разными 

эмоциями и причинами, которые их вызывают. Понимает и способен содержать в порядке свое 

жилье, проявлять особую заботу о его красоте и чистоте. Знаком с позитивными 

поддерживающими приемами общения со сверстниками, понимает в чем состоит роль хозяина 

дома при приеме гостей. Имеет представление об опрятности, понимает зависимость, что 

опрятный человек нравится окружающим. Знаком с правилами этикета при встрече. Понимает 

роль высказываний при встрече, роль подарка, возможность им порадовать друга. Знаком и 

способен поддерживать правила поведения за столом. Способен самостоятельно разрешать 

конфликты, учитывая при этом состояние и настроение другого человека. Способен 

пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, соблюдать очередность, 

извиниться и др.). Имеет представление о вежливости, понимает, что вежливость один из 

способов укрепления межличностных отношений. Легко определяет выбор деятельности, 

обозначает его на «Экране выбора». При необходимости изготавливает знак, который 

характеризует его предпочтения.  

Старшая группа 5-6 лет 

Понимает свое внешнее сходство с родителями и отличие от них. Адекватно оценивает 

свою внешность, адекватно относится к себе, толерантен по отношению к другим людям 

независимо от их внешности. Понимает, что внешность можно изменить, способен 

экспериментировать со своей внешностью с помощью масок, шляпы, одежды, грима. Способен 

по внешним признакам различать настроение и эмоциональные состояния, анализировать их 

причины. Хорошо знаком с эмоциями, соответствующими праздничной атмосфере, понимает, 

что хорошее настроение во многом зависит от отношения окружающих. Понимает, что чувства и 

настроения человека связаны с его предпочтениями. Способен распознавать эмоциональные 

переживания героев сказок и соотносить эти переживания со своим жизненным опытом. Умеет 

анализировать причины ссор, владеет способами самостоятельной регуляции межличностных 

конфликтов, не допускает их крайнего проявления – драки. Может дать оценку себе и своим 

знакомым с позиции качеств мешающих и помогающих дружить. Имеет представление о таких 

качествах как внимательность, равнодушие, лживость, правдивость, смелость, трусость, 

щедрость, жадность. Позитивно общается со сверстниками. Понимает, что дружба дарит радость 

общения и надо уметь доставлять эту радость друзьям. Легко демонстрирует с помощью знаков 

свой выбор на «Экране Выбора», может его объяснить, склонен к долговременным играм с 

одним и тем же партнером; при отсутствии необходимого знака на «Экране выбора», может сам 

его изготовить. Может осуществить предварительный сговор с партнерами у «Экрана Выбора», 

принимая выбор своих сверстников. Принимает на себя ответственность по соблюдению норм и 

правил поведения. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет 

Принимает перемены и способен порождать их; Способен критически мыслить; Способен 

осуществлять самостоятельный и осознанный выбор; способен ставить и решать проблемы; 

Обладает творческими способностями; Проявляет инициативу, самостоятельность и 

ответственность; Заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде; 

Способен работать в команде. У ребенка развито чувство собственного достоинства, осознает на 

доступном ему уровне свои права. Проявляет независимость в суждениях, в выборе друзей, рода 

занятий. Самостоятельно использует личное время. При благоприятной атмосфере сохраняется 
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способность к естественному и раскрепощенному поведению. Открыт миру, стремится активно 

познавать действительность. Не боится неуспеха и неудач; уверен в своих силах. Вступает в 

диалог с окружающими по собственной инициативе; задает темы бесед; пользуется речевыми 

формами взаимодействия для установления контактов. Использует элементарные формы 

речевого этикета; принимает доброжелательные шутки в свой адрес; охотно участвует в 

совместной деятельности; обсуждает и согласует с другими замысел, сюжет и распределение 

ролей; вносит собственный вклад в коллективную деятельность, реализуя свои интересы и 

стремления. Способен оценить достижения других и свои собственные, терпимо относится к 

чужим промахам и ошибкам, воспринимает доброжелательную критику со стороны. Делиться со 

взрослыми своими чувствами и переживаниями; сочувствует старикам, слабым, больным; с 

уважением и терпимость относится к людям, независимо от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, пола, возраста, личностных и 

поведенческих особенностей, способен оказать помощь и принять ее от другого. Владеет 

разными формами и средствами общения. Понимает, что необходимо лично для самого себя, 

чтобы с интересом заниматься выбранным делом, соблюдает нормы и правила. Выходя из 

группы, при получении красного браслета, без труда передвигается по пространству детского 

сада, соблюдая правила и нормы вежливого поведения при встрече с незнакомыми людьми, 

контролирует время, легко завершает деятельность, оставляя знак, что будет продолжать, либо 

убирает все на место. Осознает меру ответственности за свои поступки, понимает очередность, 

стремится не нарушать правила. В пространствах других образовательных учреждений 

придерживается норм и правил. Может рассказать, чем занимался, что доставило особое 

удовольствие. 

 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 
Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни.

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в 

различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице и 

дома, поэтому главными задачами являются: 

 стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности.

 приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта, умения применять 
полученные знания в реальной жизни, на практике.

 перевод прямых запретов в реальные нормами поведения детей, с выполнением 

действительно охранной функции.

Данная программа, в силу ее особого значения для охраны жизни и здоровья ребенка, 

опирается на следующие принципы: 

Принцип полноты. Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам. 

Если какой-либо раздел выпадает из рассмотрения, то дети оказываются не защищенными от 

представленных в нем определенных источников опасности.

Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 

гибком распределении содержания программы в течение дня. Специально организованные 

занятия целесообразно проводить в первой половине дня. Что же касается игры, 

театрализованной и других видов нерегламентированной деятельности детей, то эти формы 

работы могут осуществляться как до обеда, так и во второй половине дня; для этого можно 

выбрать определенный день недели или работать тематическими циклами (каждый день в 

течение недели с последующим перерывом в две-три недели). Однако независимо от выбранного 

ритма следует учитывать такой фактор, как состав группы: летом или во время карантина, когда 

детей мало, основное содержание программы давать не следует, можно лишь закреплять 

пройденный материал. Также надо иметь в виду, что тематический недельный план не может 

предвосхищать все спонтанно возникающие ситуации и сложности, и от педагога в любой 

момент могут потребоваться дополнительные объяснения, ответы на вопросы, организация 

игровой ситуации, привлечение соответствующей художественной литературы.
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Принцип сезонности. По возможности следует использовать местные условия, 

поскольку значительная часть программы заключается в ознакомлении детей с природой.

Принцип учета условий городской и сельской местности. Известно, что городские и   

сельские дошкольники имеют разный опыт взаимодействия с окружающей средой. Так, у 

городских детей особые проблемы возникают именно в условиях сельской местности (как 

обращаться с печкой, как ориентироваться в лесу, как вести себя с домашними животными). И 

наоборот, сельские дети, попадая в город, часто оказываются не подготовленными к 

правильному поведению на улице, в общественном транспорте, с незнакомыми взрослыми. 

Иными словами, у каждого ребенка существует свой опыт осознания источников опасности, что 

определяется условиями проживания и семейным воспитанием. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях возможно только в 

процессе целенаправленной педагогической работы дошкольного учреждения.

Принцип возрастной адресованности. При работе с детьми разного возраста 

содержание обучения выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста, другие — для среднего, третьи — для старших 

дошкольников. Второй путь — одно и то же содержание программы по разделам используется 

для работы в разных возрастных группах (в обоих случаях должны использоваться методы, 

соответствующие возрастным особенностям детей). 

Принцип интеграции. Данная программа может быть реализована как самостоятельная, 

так и выступать как составная часть комплексной программы. При этом ее содержание 

органично вплетается в содержание основной комплексной программы. Прежде всего, это 

касается занятий по изобразительной, театрализованной деятельности, по ознакомлению с 

окружающим миром, по экологическому и физическому воспитанию, а также 

нерегламентированных видов деятельности и отдельных режимных моментов. Выбор наиболее 

подходящей модели зависит от общей организации педагогического процесса дошкольного 

учреждения. Вместе с тем, для большей эффективности следует использовать разнообразные 

формы работы (как специально организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные 

режимные моменты, например, гигиенические и оздоровительные процедуры). Иными словами, 

предлагаемая программа не должна быть искусственной надстройкой, ее следует естественно и 

органично интегрировать в целостный педагогический процесс. 

Принцип координации деятельности педагогов. Тематические планы воспитателей и 

специалистов должны быть скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы. Например, инструктор по физвоспитанию, 

комментируя физические упражнения, рассказывает об их пользе, опираясь на уже имеющиеся у 

детей сведения о строении организма человека. 

 

 Программа «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, подразумевает 

всестороннее музыкальное воспитание и образование без углубления в какой-либо раздел. 

Цель программы «Ладушки» является введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат этого - 

эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение музыкального 

материала и высокая активность. 

Программа «Ладушки» дает возможность сделать учебный процесс более интересным, 

разнообразным и эффективным. У детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями, формируется устойчивый интерес к музыкальной 

деятельности. 

Девиз программы: «Ввести ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой!».  

Задачи программы «Ладушки»: 

-  подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства 
ритма и красоты мелодий, развитие индивидуальных музыкальных способностей);
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 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;

 развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое 

использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни);

- познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной  и 

доступной форме.

Методические принципы: 

1. Комфортности. 

2. Целостный подход в решении педагогических задач: 

 Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 
музицирование.

 Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.

5. Последовательности, которая предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

6. Соотношение музыкального материала с природным и историко- культурным календарем. 

7. Принцип партнерства. 

8. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой 

активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в 

творчестве. 

9. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, использовано. 

 

Целевые ориентиры программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

 ребенок эмоционально отзывчив на музыку;

 ребенок владеет двигательными навыками и качествами (координация, ловкость и 
точность движений, пластичность в соответствии возраста);

 ребенок умеет передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные 
импровизации;

 ребенок воспринимает музыкальные образы;

 ребенок имеет представление о русской народно – традиционной и мировой музыкальной    

культуры;

 ребенок проявляет коммуникативные способности;

 ребенок соблюдает элементарные представления о музыкальной игре.

 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» 

/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское  

слово — учебник», 2019. — 168 с. 

Цель программы: разностороннее воспитание детей раннего возраста. 

 Задачи программы: 

 Воспитывать интерес к окружающим предметам и активно действовать с ними;

 Воспитывать самостоятельность в бытовых и игровых действиях;

 Владеть активной и пассивной речью;

 Стремится к общению с взрослыми;

 Формировать интерес к сверстникам;

 Овладением основными видами движений

 Формировать любовь к музыке, стихам, коротким сказкам.

 

 Парциальная программа дошкольного рекреационного туризма «Веселый рюкзачок» 

для старшего и подготовительного возраста (5-7 лет)/ А.А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, 

В.С. Волкова-2-е изд.-М.: ООО «Русское слово-учебник», 2019  
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Пояснительная записка: «Весёлый Рюкзачок» рассчитана на детей 5–7 лет. Программа 

используется в организованной образовательной деятельности по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному и физическому развитию в соответствии с темой, указанной в 

перспективном плане (два раза в неделю). Срок реализации программы — два года.  

Структура программы представлена двумя модулями:  

«Первые открытия» (на возраст 5–6 лет) и «Юные путешественники» (на возраст 6–7 лет).  

Программа включает следующие разделы:  

1. «Рюкзачок открывает мир».  

2. «Рюкзачок готовится в поход».  

3. «Здоровье в рюкзачке», «Весёлый Рюкзачок занимается физкультурой».  

Необходимость разработки программы продиктована значимостью дошкольного детства 

как начального этапа формирования личности человека, воспитания у него ответственного 

отношения к окружающей природной и социальной среде. Современные условия жизни и 

образования предъявляют высокие требования к уровню психофизического состояния и 

общекультурной готовности ребёнка при переходе из детского сада в общеобразовательную 

школу. В связи с этим растёт необходимость в таких подходах к оздоровлению детей, которые 

могли бы не только повышать физическую подготовленность дошкольников, но и одновременно 

развивать их интеллектуальные, познавательные способности, социальную компетентность.  

Туризм — особый вид социальной деятельности человека, направленный на укрепление 

здоровья, повышение физической тренированности, выносливости организма, познание и 

общение. В работе с дошкольниками используем:  

- рекреационный — связан с передвижением людей в свободное время в целях отдыха, для 

восстановления их физических и душевных сил;  

- краеведческий — посвящён изучению историко-культурного потенциала страны, её 

социокультурной среды, особенностей бытовой и хозяйственной деятельности;  

- историко-культурный — наиболее широко распространённый вид активного познавательного 

отдыха, основанный на интересе к природному и историко-культурному наследию во всём его 

разнообразии;  

- эколого-оздоровительный — туризм, обращённый к природе, не наносящий ей ущерба, 

нацеленный на экологическое образование и просвещение, формирование дружественных 

отношений с природой, использование её здоровьеформирующих ресурсов.  

Основная форма организации рекреационного туризма — прогулки-походы, 

предполагающие кратковременное пребывание на природе, ознакомление с объектами 

ближайшего социального окружения, овладение элементарными туристскими навыками. В ходе 

тематических прогулок, экскурсий, походов ребёнок узнаёт свою страну, а начинает это познание 

со своей малой родины. При этом процесс познания происходит в предметно-наглядной, 

активной форме. Окружающий мир предстаёт ребёнку непосредственно: он его видит, слышит, 

осязает. Образы, получаемые из внешнего мира, всегда более яркие, эмоционально-насыщенные, 

запоминающиеся, чем «книжные», те, что предстают на страницах книг, учебных пособий. Кроме 

того, туризм как средство оздоровления характеризуется общедоступностью и рекомендован 

практически каждому ребёнку при отсутствии у него серьёзных патологий. Универсальность 

туризма состоит в том, что он всесезонен. Потенциал природной и социальной окружающей 

среды должен быть использован для обогащения жизненного опыта ребёнка, для воспитания 

гражданина своей Родины, большой и малой.  

Цель:  

 целостное развитие личности ребёнка средствами рекреационного, эколого-

оздоровительного, краеведческого туризма;  

 формирование мотивации к самостоятельной двигательной и эколого- познавательной 

деятельности;  

 освоение детьми ценностей общества, природы, здоровья, физической культуры. 
Задачи:  
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 оздоровительные: создавать условия для укрепления здоровья детей, закаливания 

организма, активного отдыха; расширять адаптационные и функциональные возможности 

детей;  
 образовательные:  

- способствовать формированию первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, устойчивого интереса к природе родного края, к 

окружающему миру; 

- содействовать освоению знаний в области физической культуры, туризма, краеведения, 

необходимых для успешной социализации ребёнка;  

- развивать двигательные способности, психические познавательные процессы;  

- содействовать физическому развитию детей, овладению ими доступными приёмами 

туристской техники, освоению правил ориентирования на местности;  

- воспитывать ценностное отношение к миру природы, историко-культурному наследию, 

потребность в здоровом образе жизни;  

- формировать позитивное отношение к окружающему миру; способствовать установлению 

межличностных, в частности, дружеских отношений, формировать готовность ребёнка к 

совместной деятельности со сверстниками.  

Принципы:  

- внимание к рекреационной деятельности как к важному средству развития личности, 

сохранения и улучшения здоровья;  

- необходимость научного осмысления феномена «рекреационная деятельность»;  

- постоянство, непрерывность в поиске эффективных форм организации рекреационной 

деятельности;  

- тесная взаимосвязь содержания и организации туристской деятельности с сезонными 

изменениями природы (сезонность);  

- принцип спиралевидности, то есть постепенное усложнение задач, которые ставятся перед 

детьми, и частичное возвращение к ранее изученному содержанию;  

- непрерывность в изучении основ рекреационного туризма, в развитии познавательных 

интересов, коммуникативных способностей, формировании физической подготовленности 

детей на разных ступенях дошкольного детства;  

- принцип интегративности, то есть тесная взаимосвязь экологического, физкультурного 

образования и социокультурного развития детей.  

Планируемые результаты: 

физическое здоровье:  

- ребёнок приобретает хорошую физическую форму; повышается индекс здоровья детей в ДОО 

психическое здоровье:  

- ребёнок не испытывает тревожности по отношению к природе;  

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, вступать в свободную коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками  

социальное здоровье:  

- ребёнок находится в гармонии с собой и с другими людьми, обретает социальную 

уверенность;  

- овладевает нормативным поведением в разных формах туристской деятельности, подчиняется 

необходимым в туристическом походе правилам;  

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

соблюдает правила безопасного поведения;  

- применяет знания, полученные в туристической деятельности, в разных культурных 

практиках;  
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- обладает установкой на ценностное отношение к объектам историко-культурного наследия и 

природе родного края, элементарной экологической культурой.  

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов: 

Старшая группа (5—6 лет). «Первые открытия» 

Физическое воспитание и оздоровление: ребенок укрепляет свое здоровье, посещает 

процедуры закаливания; участвует в активном отдыхе, формируя основы двигательных 

навыков и умений. Развиты двигательные способности.  

Коммуникативные: ребенок владеет основами компетентного общения, развито умение 

адекватно воспринимать специальную информацию в процессе прогулок-походов; 

демонстрирует элементарные знания о коммуникативной культуре при посещении разных 

туристических объектов.  

Познавательные: Ребенок проявляет любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края, к ближайшему социально-культурному окружению, истории своей семьи, 

дошкольного учреждения, знакомым улицам; Сформированы знание о человеке как объекте 

(части) природы и окружающего мира в целом; развиты умение выделять новые качества и 

свойства природных объектов, устанавливать черты сходства и различия между ними. 

Туристские: ребенок имеет первые сведения о туризме как форме познания природы и 

социума, сформированы начальные понятия о туризме и элементах ориентирования в 

ближайшем окружении; знаком с видами туризма (горный, водный, автомобильный), с их 

основными особенностями; имеет навыки ориентирования в пространстве, правила поведения в 

окружающей среде; владеет экологические знания и представления; имеет базовые знания о 

родном крае — улице, районе, интересных и памятных местах в микрорайоне детского сада; 

осваивает элементарных правил ориентирования на знакомой местности; сформированы 

основы специальных туристских знаний, знаком с правилами поведения в туристическом 

походе; осваивает приёмы составления плана, карты (на примере детского сада, своей улицы), 

вычерчивания маршрута движения. 

Воспитательные: ребенок испытывает потребность в здоровом образе жизни, гуманном 

отношение к окружающему миру, ценностном, бережном отношении к миру природы и 

социальному окружению. 

Подготовительная группа (6—7 лет). «Юные путешественники» 

Физического воспитания и оздоровления: Ребенок бережно относится к своему 

здоровью, приучается к закаливанию, обеспечивает активный отдых; закрепляет и формирует 

новые двигательные навыки и умения; развивает физические качества (силу, быстроту, 

двигательную координацию, выносливость, ловкость), формирует навыки преодолевать 

препятствия на маршруте, творчески используя приобретённый двигательный опыт. 

Коммуникативные: ребенок формирует основы компетентного общения, развивает 

умение воспринимать специальную информацию в процессе прогулок-походов; владеет 

необходимые знания о коммуникативной культуре при посещении разных туристических 

объектов. 

 Познавательные: ребенок проявляет любознательность, устойчивый интерес к природе 

родного края; расширяет объём знаний о родном крае — улице, районе, городе, области, 

социально-культурных и исторических объектах; формирует устойчивый интерес к разным 

видам туризма, общению с разными людьми, получению новой информации об окружающем 

мире; обогащает экологические знания и представления, развивает умение их применять в 

туристических прогулках — походах. 

 Туристские: Ребенок закрепляет имеющиеся знания о туризме и его основных видах, 

туристском природопользовании, знакомиться с необычными видами туризма; формирует 

умение ориентироваться на знакомой и незнакомой местности, пользуясь схемой, планом, 

элементарными топографическими знаками; учиться работать с компасом; закрепляет знания о 

туристской технике, конкретных умениях и навыках, правила поведения в окружающей среде и 

в туристическом походе; формирует специальные туристские знания и умения: как готовятся к 

прогулкам-походам разного назначения и форм организации, как меняется оснащение и 

снаряжение юного туриста в зависимости от цели и содержания похода; формирует системные 
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знания о правилах безопасного поведения на природе, улицах города, в общественных местах; 

обобщает и систематизирует знания детей о правилах поведения в обществе; изучает правилам 

оказания первой помощи.  

Воспитательные: Ребенок испытывает потребность в здоровом образе жизни, гуманном 

отношении к окружающему миру; приобретает основы ценностного отношения к миру природы 

и социальному окружению; формируется гражданственность, позитивная социальная позиция; 

проявляет умение к истории и культуре родного края, национальным и культурным традициям, 

развивать основы эстетической культуры. 
  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Обязательная часть 

2.1. Задачи и содержание образования  

(обучения и воспитания) по образовательным областям 

 
Обязательная часть Программы ДОУ обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на освоение и присвоение норм, 

правил поведения и морально-нравственных ценностей, принятых в российском обществе; 

развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; формирование у ребенка основ гражданственности 

и патриотизма, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу 

детей и взрослых в Организации, региону проживания и стране в целом; развитие эмоциональной 

отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального интеллекта, воспитание 

гуманных чувств и отношений; развитие самостоятельности и инициативности, планирования и 

регуляции ребенком собственных действий; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ социальной навигации и безопасного поведения 

в быту и природе, социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя 

направления: социальные отношения, формирование основ гражданственности и патриотизма, 

трудовое воспитание, формирование основ безопасного поведения. 

 

Содержание образовательной области «Социально- коммуникативное развитие»2: 

 

ФОП ДО, 
пп 

Возраст/группа 

18.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

18.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

18.5 4-5 лет / средняя группа 

18.6 5-6 лет/ старшая группа 

18.7 6-7 лет / подготовительная группа 

18.8 решение совокупных задач воспитания 

 

Познавательное развитие направлено на развитие любознательности, интереса и 

мотивации к познавательной деятельности; освоение сенсорных эталонов и перцептивных 

(обследовательских) действий, развитие поисковых исследовательских умений, мыслительных 

                                                           
2 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 18. 
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операций, воображения и способности к творческому преобразованию объектов познания, 

становление сознания; формирование целостной картины мира, представлений об объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; формирование основ экологической культуры, 

знаний об особенностях и многообразии природы Родного края и различных континентов, о 

взаимосвязях внутри природных сообществ и роли человека в природе, правилах поведения в 

природной среде, воспитание гуманного отношения к природе; формирование представлений о 

себе и ближайшем социальном окружении, культурно-исторических событиях, традициях и 

социокультурных ценностях малой родины и Отечества, многообразии стран и народов мира; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико - математическими способами их познания; формирование представлений о цифровых 

средствах познания окружающего мира, способах их безопасного использования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя направления: сенсорные 

эталоны и познавательные действия; математические представления; окружающий мир; 

природа. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»3: 

 

ФОП ДО, 
пп 

Возраст/группа 

19.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

19.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

19.5 4-5 лет / средняя группа 

19.6 5-6 лет/ старшая группа 

19.7 6-7 лет / подготовительная группа 

19.8 решение совокупных задач воспитания 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством коммуникации, познания и 

самовыражения; формирование правильного звукопроизношения; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи; развитие фонематического слуха; обогащение активного и 

пассивного словарного запаса; развитие грамматически правильной и связной речи 

(диалогической и монологической); ознакомление с литературными произведениями различных 

жанров (фольклор, художественная и познавательная литература), формирование их 

осмысленного восприятия; развитие речевого творчества; формирование предпосылок к 

обучению грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя направления: 

формирование и развитие словаря, звуковую культуру речи, грамматический строй и связную 

речь, интерес к художественной литературе, подготовку детей к обучению грамоте. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»4 

                                                           
3 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 19. 

 
4 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 20. 

 

ФОП ДО, 
пп 

Возраст/группа 

20.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

20.4 3-4 года/ 2 младшая группа 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания мира природы и произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного); становление эстетического и эмоционально-нравственного 

отношения к окружающему миру, воспитание эстетического вкуса; формирование элементарных 

представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, народное искусство и другое); 

формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); освоение   

разнообразных средств художественной выразительности в различных видах искусства; 

реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и различных 

видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); развитие и поддержку 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя: 

приобщение к искусству, изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

прикладное творчество, народное декоративно-прикладное искусство), конструктивную 

деятельность, музыкальную деятельность, театрализованную деятельность, культурно- досуговую 

деятельность. 

 

Содержание образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»5 
   

ФОП ДО, 
пп 

Возраст/группа 

21.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

21.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

21.5 4-5 лет / средняя группа 

21.6 5-6 лет/ старшая группа 

21.7 6-7 лет / подготовительная группа 

21.8 решение совокупных задач воспитания 

 

Физическое развитие предусматривает приобретение ребенком двигательного опыта в 

различных видах деятельности детей, развитие психофизических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость), координационных способностей, крупных групп мышц и 

мелкой моторики; формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, 

глазомера, ориентировки в пространстве; овладение основными движениями (метание, 

ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); обучение общеразвивающим упражнениям, 

музыкально-ритмическим движениям, подвижным играм, спортивным упражнениям и 

элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, настольный теннис, городки, 

кегли и другое); воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся 

достижения российских спортсменов; приобщение к здоровому образу жизни и активному 

отдыху, формирование представлений о здоровье, способах его сохранения и укрепления, 

правилах безопасного поведения в разных видах двигательной деятельности, воспитание 

                                                           
5 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 21. 

20.5 4-5 лет / средняя группа 

20.6 5-6 лет/ старшая группа 

20.7 6-7 лет / подготовительная группа 

20.8 решение совокупных задач воспитания 
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бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя: основная гимнастика, 

подвижные игры, формирование основ здорового образа жизни, спортивные упражнения, 

активный отдых. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»6 
 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы ДОУ 

 

Согласно п.23.1. ФОП ДО дошкольное образование может быть получено в ДОО, а 

также вне её - в форме семейного образования. Форма получения ДО определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

дошкольного образования учитывается мнение ребёнка. 

Согласно п.23.2. ФОП ДО Образовательная организация может использовать сетевую 

форму реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных компонентов, 

предусмотренных Образовательной программой. Сетевая форма обеспечивает возможность 

освоения обучающимися Образовательной программы ДО с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также с 

использованием ресурсов иных организаций (организации культуры, физкультуры и спорта и 

другие организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам), с которыми 

устанавливаются договорные отношения. 

Согласно п.23.3. ФП ДО 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 Образовательной программы должны осуществляться в соответствии 

с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 

Согласно п.23.4. ФОП ДО формы, способы, методы и средства реализации 

Образовательной программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с задачами 

воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся 

у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, 

средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. 

Согласно ФГОС ДО и п.23.5. ФОП ДО педагог может использовать различные формы 

реализации Программы ДОУ в соответствии с видом детской деятельности и возрастными 

особенностями детей: 

                                                           
6 Федеральная образовательная программа дошкольного образования. П. 22. 
 

ФОП ДО, 
пп 

Возраст/группа 

22.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

22.4 3-4 года/ 2 младшая группа 

22.5 4-5 лет / средняя группа 

22.6 5-6 лет/ старшая группа 

22.7 6-7 лет / подготовительная группа 

22.8 решение совокупных задач воспитания 
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1) 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); 

2) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и 

другое); 

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

ситуативно-деловое общение со взрослыми эмоционально-практическое  со сверстниками 

под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная игра, игры с 

дидактическими игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и 

- крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает 

веником, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально- 

ритмические движения). 

3) в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

- игровая  деятельность (сюжетно-ролевая, театрализованная, режиссерская,                    строительно-

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

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

деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из 

- разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные 

упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 
 

Согласно п.23.6. ФОП ДО для достижения задач воспитания в ходе реализации 

Образовательной программы педагог может использовать следующие методы: 

организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам 

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

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

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

поступков и жизненных ситуаций, личный пример); 

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

соревнования, проектные методы). 
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При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

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

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы педагога или детей, чтение); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на 

основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие 

пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

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

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

представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). Для решения задач воспитания и обучения широко применяется 

метод проектов. Он способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков 

сотрудничества и другое. Выполняя совместные проекты, дети получают представления о 

своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его 

применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения 

задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

Согласно п.23.7. ФОП ДО при реализации Программы ДОУ педагог может использовать 

различные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов: 

демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  естественные и 

искусственные; реальные и виртуальные. 

Средства, указанные в п. 20.7 ФОП ДО, используются для   развития следующих видов 

деятельности детей: 

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

мячом и другое); 

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

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

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

 познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и 

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

плакаты, модели, схемы и другое); 

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

иллюстративный материал); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

конструирования); 

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

 

Согласно п.23.9. ФОП ДО ДОО самостоятельно определяет средства воспитания и 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы ДОУ. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Федеральной программы зависит не 
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только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индивидуальных и особых 

образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. 

Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребёнка в 

образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Образовательной программы педагог 

учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к миру и культуре; 

избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; 

инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в 

выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и 

создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации 

Образовательной программы, адекватных образовательным потребностям и предпочтениям 

детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 
 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): для детей 

дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Образовательная деятельность в МБДОУ включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы ДОУ. 

 

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; 
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4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. 

Педагог в этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её 

организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих 

детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно- ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его 

субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и 

способов его реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание 

заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в 

процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. 

На основе полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие 

возрасту детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует 

образовательный потенциал каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения 

и развития детей. 

Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в 

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно- исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, 

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

возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, 

эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод 

или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. 

Отсутствие или недостаток игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде 

всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его 

личности, педагог максимально использует все варианты её применения в ДО. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в 

том, чтобы включить детей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное 

настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в 

форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- 

гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

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

растениями и другое); 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задача разных 

образовательных областей; 

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, 

лепка и другое); 

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для 

проведения занятий. 

  

Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее 

их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации 

обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. 

Оно может проводиться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной 

деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени 

педагог может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс 

сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении 

образовательной деятельности в рамках сформировавшихся подходов. Время проведения 

занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная образовательная нагрузка 

для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина "занятие" не означает регламентацию процесса. Термин фиксирует 

форму организации образовательной деятельности. Содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на  установление 

 разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима 

 двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;  

 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;  

 проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, включает: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты;  

 ремонт книг, настольно-печатных игр;  

 стирка кукольного белья;  

 изготовление игрушек-самоделок для игр малышей); 

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, 

теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные 

досуги и другое); 
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 игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-

ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое; 

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого; 

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные 

центры активности: игровой, книжный, спортивный, творчества, познания, 

экспериментирования, конструирования, патриотический, экологический, безопасности и 

здоровья. 

Самостоятельная деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её 

содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и поддерживать свободную 

самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации 

общения, поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно- развивающую 

среду и другое). 

 

2.4. Культурные практики в ДОУ 

В первую и вторую половину дня педагог организовывает культурные практики. Они 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют 

формированию у детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной 

деятельности. Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно- 

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

разных сторон, что, в свою очередь, способствует становлению разных видов детских инициатив: 

в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая 

инициатива); 

в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целеполагания); 

в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 

чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной деятельности). 

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, 

проявленный интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые 

события, неожиданные явления, художественная литература и другое. 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 
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 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

 Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления детей об 

опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов»). 

 Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению проблем. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и развлечения 

(досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!», музыкальные досуги). 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Основные формы совместной деятельности детей и взрослых являются: 

1. Поддержка возрастосообразной игры ребенка.  

2. Продуктивная деятельность, которая направлена на овладение ребенком 

моделирующими видами деятельности, созидательной работой, направленной на получение 

предметно оформленного результата, соответствующего начальному замыслу игры: работа по 

образцам; с незавершенными продуктами; по графическим схемам; по словесному описанию 

цели. 

3. Познавательно-исследовательская деятельность, которая направлена на расширение 

представления об окружающем мире, овладение характерными способами упорядочения опыта. 

4. Чтение художественной литературы, которое направлено на активизацию воображения 

ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, не данных в непосредственном 

наблюдении и практическом опыте. И овладение детьми моделями человеческого поведения, 

интуитивно и эмоционально схватывать целостную картину мира. 

5. Проектная деятельность, которая направлена на формирование социально- 

коммуникативных навыков и установок толерантного общения детей со сверстниками и 

взрослыми в ходе проектов. Организация образовательной деятельности по развитию навыков 

коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с использованием 

сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним. Создания условий для участия 

родителей в проектах, направленных на формирование у детей установок позитивного общения 

со сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. 

Культурно-досуговая деятельность: 

Отдых. Приучать детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим 

с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх 

и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. 
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Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и музыкальной 

деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

Любая фронтальная образовательная деятельность имеет предыдущую работу (вводящую, 

настраивающую, подготавливающую детей к активной деятельности) и последующую работу, в 

которой детям представляется возможность продолжить или завершить начатую совместную 

деятельность, реализовать собственные интересы. В режиме дня подгрупповой и 

индивидуальной работы используется утреннее время, время прогулки и вечернее время. Педагог 

создает условия для организации самостоятельной деятельности детей и одновременно имеет 

возможность вовлекать детей в совместную деятельность подгруппам и индивидуально. В эти 

моменты взрослый находится в позиции «Равноправного партнера по совместной деятельности», 

особое внимание, уделяя организации культурных практик.  

Для того, чтобы игра в полной мере могла выступить одной из основных форм реализации 

Программы, следует определить место разных видов игр в режиме дня. В ходе образовательной 

деятельности по всем образовательным областям используются разнообразные дидактические 

игры и игровые приемы в соответствии с содержанием образовательной деятельности. 

Культурная практика игры предполагает проведение досуговых, подвижных, театрализованных 

игр, игр с правилами, организацию совместных с педагогом сюжетных игр, направленных на 

включение детей в эту деятельность, обогащение их игрового опыта. Ведущее значение для 

развития ребенка этого возраста имеет игра как самостоятельная деятельность, и здесь 

необходима организация грамотной педагогической поддержки самостоятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований). На протяжении младшего 

дошкольного возраста происходит становление игры как деятельности: ребенок овладевает 

разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится 

самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста — 

выстраивать их в последовательный сюжет. На протяжении старшего дошкольного возраста игра 

как деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет сюжетную 

составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход сюжетной стороны игры в 

умственный план позволяет использовать элементы этой деятельности для решения задач других 

видов деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму. 

 Педагоги нашего ДОУ придерживаются принципов организации игры в детском саду, 

сформулированные Е.Е. Кравцовой («Разбуди в ребенке волшебника: Книга для воспитателей 

дет. сада и родителей. – М.: Просвещение: Учебная литература, 1996):  

 1-3 года манипуляторная деятельность; 

 3-4 года режиссерская игра;  

 4-5 лет образно – ролевая игра;  

 5-6 лет сюжетно – ролевая игра;  

 6-7 лет игры с правилами и режиссерская игра высшего уровня. 

 Воспитатель должен играть с детьми на протяжении всего дошкольного детства, но на 

каждом его этапе следует разворачивать игру таким образом, чтобы дети сразу «открывали» и 

усваивали новый, более сложный способ ее построения.  

1, 6 м-3 года Манипуляторная деятельность Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для 

себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и 

пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление 
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целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно— 

орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть 

к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: 

ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Развитие 

предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-

отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов заместителей (кубиков, палочек и 

игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. Под влиянием предметной 

деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды 

деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и других 

познавательных процессов. Начиная с младшего возраста дети овладевают действия с 

предметами «понарошку» подготавливают возможность понимания ребенком того, что и он сам 

может быть в игре кем-то иным - мамой, доктором и т. п. Трехлетний ребенок уже способен 

овладеть ролью - более сложным способом построения игры. Роль педагога не входить активно в 

режиссерскую игру ребенка, играть рядом, демонстрирую действия и сопровождая речью. 

Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для детей роль и 

реализующие ее действия. Воспитатель, обозначив свою игровую роль, осуществляет связанный 

с ней ряд игровых действий - например, как «доктор» лечит мишку («Я доктор. Полечу мишку. 

Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает ребенку тоже «полечить» свою куклу 

и т. п. Через 2-3 месяца после такой предварительной работы воспитатель переходит к решению 

основной задачи года - формированию у детей умений взаимодействовать с партнером в 

соответствии с игровой ролью. В самостоятельной игре активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и дополняет игровую 

обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных 

ролей.  

3-4год жизни Режиссерская игра При формировании умений вступать воспитателю 

целесообразно использовать в качестве опоры для игры одно темные двух персонажные сюжеты 

взаимодополнительными ролями, где для ребенка очевидна их тесная смысловая и 

функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое взаимодействие (доктор - 

пациент, продавец - покупатель, шофер - пассажир и т. п.). Для того чтобы усилить ориентацию 

ребенка на взаимодействие с партнером, воспитатель основное внимание в совместной игре 

уделяет ролевому диалогу (речевому взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с 

предметами. В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику: 1) сам вовлекает 

ребенка в игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и предложив подходящую по смыслу роль 

ребенку; 2) подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль. В 

обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая игру в 

плоскость ролевого диалога. Постепенно воспитатель ориентирует ребенка на взаимодействие с 

партнером-сверстником, уступая ему свою игровую роль или расширяя число участников игры 

(например, несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться к игре 

сверстника, находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, поощряет 

стремление детей «оживлять» партнеров-игрушек (куклу, мишку), выполнять роль за себя и за 

игрушку. Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им 

тематику (жизнь семьи, детского сада, поездка на транспорте и т. п.), а также используя мотивы 

привлекательных для детей сказок и литературных произведений («Теремок», «Колобок», «Волк 

и козлята», «Айболит» и т. п.). В игру по любой тематике можно включать эпизоды «телефонных 

разговоров» различных персонажей для активизации ролевого диалога. Педагог поддерживает 

возникающую у детей самостоятельную игру (индивидуальную и в паре со сверстником), 

попытки детей подбирать атрибуты для роли, недостающие предметы для дополнения игровой 

обстановки; показывает детям, как можно использовать для игры крупный и настольный 

строительный материал, природный материал (песок, снег, воду и т. п.). Работу с менее 

развитыми детьми воспитатель начинает с формирования у них умений осуществлять условные 

игровые действия, используя сюжетные игрушки, предметы. Включается в парное ролевое 
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взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и предлагая партнеру дополнительную. 

Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и 

воображаемых персонажей. Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и 

обозначает роли (для взрослого, для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. Легко 

включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам его инициировать в 

процессе совместной игры.  

4-5 г. жизни Образная игра В самостоятельной игре активно создает игровую обстановку 

в соответствии со своим замыслом. Развертывает разные сюжеты игры, использует смену ролей 

(меняет и обозначает роли по ходу игры, использует совмещенные роли), если необходимо 

ввести новых персонажей. Может включить в игру двух-трех сверстников, предложив всем 

подходящие по смыслу роли; активно вносит предложения по развертыванию сюжетных 

событий, увлекает за собой сверстников. Охотно включается в игру со взрослым, может 

инициировать ее. В процессе игры принимает предложения взрослого, может быть инициатором 

введения новых персонажей и соответствующей смены ролей. Может переходить в игре от одной 

роли к другой, обозначая для партнера ее смену, реагирует в ролевом диалоге и игровых 

действиях на меняющиеся роли взрослого, может предложить изменять игровые действия или 

сюжетные события. Вводить новые игровые персонажи.  

5-6 год жизни Сюжетно – ролевая игра В сюжетной игре свободно владеет ролью, 

реализующими ее предметными действиями, активно пользуется ролевой и комментирующей 

(поясняющей) речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как средство 

развертывания интересного сюжета. Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить 

замыслы других (сверстников, взрослого). Часто является инициатором игры со сверстниками, 

может увлечь своим замыслом и организовать 2-3 детей, предложив всем подходящие по смыслу 

роли. Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по 

ходу игры. В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс 

конечных результатов в пользу одного; обнаруживает стремление к выигрышу  

6-7 год жизни Игры с правилами. Режиссерская игра высшего уровня. В сюжетно-ролевой 

игре развертывает разнообразные сюжеты (индивидуально и со сверстниками), свободно 

комбинируя события и персонажей из разных смысловых сфер; с одинаковой легкостью 

развертывает сюжет через роли (ролевые взаимодействия) и через режиссерскую игру, часто 

проигрывает эпизоды сюжета в чисто речевом повествовательном плане; может быть 

инициатором игры-фантазирования со сверстником. Легко находит смысловое место в игре 

сверстников, подхватывает и развивает их замыслы, подключается к их форме игры. Часто 

бывает инициатором игры с 3-4 сверстниками, умеет внятно изложить им свой замысел, 

предложить всем подходящие роли.  Владеет большим арсеналом игр с правилами разного типа: 

на удачу, на ловкость, на умственную компетенцию. Легко вербализует критерии выигрыша, в 

новой игре устанавливает их по аналогии со знакомыми играми. Стремится к выигрышу, но 

умеет контролировать свои эмоции при выигрыше и проигрыше. Контролирует свои действия и 

действия партнеров, чувствителен к нарушениям правил, порицает нарушителей, апеллируя к 

правилам игры, к договору. Легко организует сверстников для игры, инициирует договор о 

варианте правил перед началом игры. Часто использует разные виды жребия (считалка, 

предметный) при разрешении конфликтов. Организация и реализация разнообразных практик в 

ДОУ является эффективным способом реализации культурообразующей функции образования, а 

также придания образованию активного деятельного характера, направленного на проявление 

субъектной позиции ребенка. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы7 

 

Для поддержки детской инициативы педагоги поощряют свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности 

у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

                                                           
7 Федеральная образовательная программа П. 25 
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ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной 

самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок приходит в МБДОУ и вторая 

половина дня. 

В нашем дошкольном образовательном учреждение детская инициатива поддерживается в 

следующих направлениях: 

В игре (организация игры, развитие игровых действий, использование материалов и 

оборудования и др.) 

В познании (стремление узнать новое с помощью вопросов, самостоятельного изучения и 

т.д.) 

В труде (инициатива в оказании помощи, самостоятельность в выполнении поручений и 

тд.) 

В творчестве (создание нового, изменение известного, выбор цвета, композиции, стиля 

исполнения танцев и др.) 

В речи (начало беседы, сочинение, изменение художественных произведений, 

словосочетаний, слов)  

Поддержка детской инициативы осуществляется всеми участниками образовательного 

процесса: воспитателями, специалистами, родителями и иными сотрудниками детского сада и 

реализуется с помощью следующих способов: 

- Поощрение; 

- Помощь; 

- Подсказка; 

- Предоставление ребенку самостоятельности, права выбора; 

- Планирование и организация деятельности с учетом интересов детей; 

- Создание соответствующей развивающей среды; 

- Создание проблемных ситуаций для принятия детьми решений; 

- Общение с ребенком исходя из его интересов и потребностей; 

- Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, проектах и тд; 

- Организация педагогами взаимообучения, 

- Ведение Портфолио; 

- Реализация Индивидуального образовательного маршрута детей. 

 

Одной из эффективных форм работы по поддержке детской инициативы и одновременно 

развития у детей умения планировать и рефлексировать свою деятельность является групповой 

сбор. 

Групповой сбор (круг) — это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное 

время, в специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются информацией, 

обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: 

 формирование доброжелательных отношений между детьми, создание атмосферы 

поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, создание общего 

положительного эмоционального фона, ощущения психологического комфорта; 

 обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, выявление детских 

интересов; 

 решение некоторых образовательных задач; 

 формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

 представление информации о материалах в центрах активности на текущий день и 

планирование деятельности в центрах; 

 осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов и потребностей. 

 

Задачи Утреннего круга: 
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 Установить комфортный социально-психологический климат. 

 Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

 Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга. 

 Познакомить детей с новыми материалами. 

 Ввести новую тему и обсудить её с детьми. 

 Организовать планирование детьми своей деятельности. 

 Организовать выбор партнёров. 

 

Задачи Вечернего круга: 

Пообщаться по поводу прожитого дня. 

Обменяться впечатлениями. 

Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться. 

Подвести итог деятельности. 

Продемонстрировать результаты деятельности. 

Отрефлексировать, что получилось, что пока не удалось, почему. 

Проанализировать своё поведение в группе. 

 

Умения, формируемые у детей в процессе группового сбора:  
Коммуникативные 

Умение слушать друг друга 

Умение обратиться 

Умение высказать свое мнение 

Работать в парах, группах 

Умение договориться 

Решать проблемы с помощью слов 

Академические 

Речевые навыки 

Расширение словарного запаса 

Умение запросить и найти информацию 

Умение работать с изученной информацией 

Умение решать творческие задачи 

Умение оценить и проанализировать материалы 

Умение самостоятельно пополнять знания 

Социальные 

Терпимое отношение к другим людям 

Забота о других 

Умение задать вопрос 

Умение внести предложение 

Мотивация к обучению 

Умение выступать перед группой 

  

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре, стульях или индивидуальных 

подушечках. Круг должен быть достаточно большим, подальше от полок с игрушками, чтобы 

дети не отвлекались. Групповой сбор проводится для того, чтобы дети имели возможность 

пообщаться вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить групповые 

новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. Инициатива принадлежит детям, 

воспитатель организует и поддерживает идеи детей. 

В    течение дня групповых сборов может быть несколько. 

Целесообразно проводить: 

-1- ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах активности; 

-2- ой утренний сбор -после деятельности в центрах активности для подведения итогов; -3- 

ий вечерний сбор — после дневного сна; - 4 – ый вечерний сбор – перед уходом домой. 
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Организация группового сбора предполагает: 

1.установление времени проведения группового сбора в режиме дня; 

2.специально оборудованное место; 

3.наличие четкой, но разнообразной структуры. 

 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены такие дидактические 

средства, как календари природы, погоды, модели недели, месяца, правила группы, распорядок 

дня — все то, что может являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы 

под рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и картинки, чтобы не 

отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Нами в Программе четко определено время первого утреннего сбора и четвертого 

«вечернего сбора», можно его называть и «круг», второй и третий возникают в разное время, по 

мере необходимости. Так, на первый утренний сбор лучше собираться на ковре перед доской 

выбора после утренней гимнастики. 

 

До начала первого утреннего сбора с детьми проводится в спортивном зале на утренней 

гимнастике ритуал «Волна настроения», а дальше в группе – групповой ритуал общего утреннего 

приветствия и заполнение доски «Мое настроение», определение дежурных по столовой и 

календарю. Дети совместно выполняют так же оздоровительные или образовательные 

гимнастики в зависимости от возрастной группы: 2-4 года - минутка «Веселый язычок» 

(упражнение или игра на звукоподражание, речевое дыхание, лексико - грамматическое 

упражнение, звуко – дыхательная гимнастика); 5 -7 лет – глазная и звуко – дыхательная 

гимнастики. 

 

Приемы приглашения детей на групповой сбор: песня группы, сюрпризный момент, 

ребенок-дежурный, звуковой сигнал (например, звон колокольчика), герой - житель группы. 

 

Структура утреннего сбора: 

 

1. Вопросы (организующие, «ритуальные») для начала группового сбора 

Все ли нашли себе местечко? Какое у вас настроение? 

Все на месте, все ли тут? Повернулись, оглянулись и друг другу улыбнулись! 

Вот собрался наш кружок, улыбнись скорей, дружок! Рука другу, рука другу, Передаем 

тепло по кругу! 

Здравствуй, правая рука. Здравствуй, левая рука. Здравствуй, друг, здравствуй, друг, 

здравствуй, весь наш дружный круг! 

 

2. Групповой ритуал «Новый день» - обозначение цветом дня недели и календаря погоды. 

 

Работа с календарем на первом утреннем круге (дежурные по погоде называют: дату, 

месяц, день недели, время года) Данный ритуал является как бы «точкой отсчета» нового 

совместно спланированного и прожитого дня. 

  

С помощью календаря решаем следующие задачи.  

Формирование элементарных математических представлений: 

знакомство с цифрами 

прямой и обратный счет 

понятия «вчера-сегодня-завтра» 

понятия «день - неделя-месяц-год» Развитие навыков грамотности: 

знакомство с буквами и словами 

фиксация с помощью слов и символов характерных признаков сезона, события дня. 
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3. Общение с детьми «Свободный микрофон» с целью обмена информацией и новостями  

(«Вместе всей семьей (презентация продуктов к проекту)!», «Я хочу вам рассказать!», « Как я 

хочу провести выходные дни?», « Как мы провели выходной день! (праздники, лето)» и т.д.). 

 

В ходе обмена новостями самым естественным способом формируются коммуникативные 

навыки: умение слушать и слышать, вести диалог, строить монолог, умение аргументировать 

свое суждение. Обмен новостям позволяет легче и естественней высказываться, потому что темы 

разговора выбирают сами дети. Поэтому разговор становится открытым и искренним, что 

стимулирует участников к этому занятию. 

 

Правила обмена информацией на групповом сборе: 

 

1. Вводим правила: «говорим по одному, «внимательно слушаем друг друга», «говорит тот, 

у кого сердечко». 

2. Договариваемся об ограничении количества детей, рассказывающих новости (например, у 

нас в группе – 4) 

3. Не существует запретных тем 

4. Новости не оцениваются, принимаются как факт. Самая сложная часть обмена новостями 

– реагирование на высказывание детей. Не расспрашивать, если новость не важна для 

понимания всех детей. Универсальный прием для прекращения обсуждения чего-либо 

нежелательного – спокойно, уверенно сказать «так бывает». 

5. Иногда утром дети зарисовывают схемы новостей утром в детском саду или дома. 

Активизация малоактивных детей ненасильственная: рассказать о том, что и для чего принес. 

 

Вопросы, помогающие провести обмен новостями: 

 

Кто желает поделиться своими новостями (впечатлениями, идеями, мыслями)? 

Что бы вы хотели уточнить? 

О чем бы хотели спросить? 

Чем эта новость нам поможет? 

Что вас порадовало, огорчило? 

 

4. Просмотр результатов заполнения доски «Мое настроение» Коммуникативная игра. 

Игры на снятие психо- эмоционального напряжения и развитие эмоций, повышение настроения 

детей (должна быть легкой, поднимающей общий настрой группы). 

 

5. Заполнение доски по общему планированию дня символами. Определение дежурных по 

образовательной деятельности и обсуждение плана их действий («Модель трех вопросов»). 

 

1.Какая у нас тема? 

2.Какие интересные дела мы с вами решили выполнить? 

3.Что мы уже успели сделать (узнать), чему научились? 

4.Какие у вас есть предложения? 

5.Что еще можно предложить (узнать, сделать)? 

 

Символы для планирования могут изготовить сами дети, а могут рисовать на доске ежедневно. 

  

6. Презентация материала в центрах активности педагогом. 

 

7. Презентация педагогом материала в центрах активности для их самостоятельной 

деятельности в течение дня, уточнение интересов детей и необходимости дополнения центров 

другими материалами. 
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Совместное планирование позволяет встраивать инициативу детей в образовательную 

деятельность и в структуру дня, выявляет области интересов детей, и помогает своевременно 

реагировать на них. Позволяет взрослым подготовить развивающую среду, отвечающую 

потребностям детей, выбрать содержание, соответствующее реальным запросам воспитанников. 

 

Ваши предложения о деятельности в центрах? 

Какие у вас есть идеи по поводу того, что можно делать в центрах? 

У нас совсем нет идей для центра математики? 

В каком центре вы предлагаете это сделать? 

 

Способы презентации Центров активности: 

- Принести из каждого центра самые привлекательные материалы, показать, рассказать, 

что и как делать. 

- «Поезд» Дети «едут» от центра к центру, рассматривают материалы, выбирают, что им 

интересно. 

- «Подзорные трубы» 

- Ребенок-ментор или «вчера научился сам, сегодня хочу научить других». 

 

До начала группового сбора или во время его дети обходят центры, узнают, что появилось 

нового, интересного – игра «Следопыты». 

 

Основным приемом по организации выбора центров активности является работа с 

«Экраном выбора» по технологии «Время выбора (Е.С. Непомнящая): 

 

Индивидуальные маршрутные листы составляются в основном педагогом, их 

периодическое использование поможет включить детей, делающих выбор 1-2 центров, в более 

разнообразную деятельность или четко направить ребенка в тот центр, работа в котором даст 

толчок его развитию в данный момент. 

Индивидуальные маршрутные листы и листы выбора так же хороши для детей старшего 

дошкольного возраста тем, что по ним ребенок в конце дня может отчитаться о реализации 

своего плана на день. Так же постоянно может сверять что ему делать, так как он на целый день 

может сделать выбор нескольких центров. 

Это могут быть и приемы, в которых ребенка выбирает «случай» или педагог, так, 

например, в игре 

Вопросы для планирования деятельности в центрах во время утреннего круга: 

• Чем бы ты хотел сегодня заняться? Какое дело ты выбираешь для себя? 

• Какой у тебя план на сегодня? (3-4 разных ребенка ежедневно) 

• Что тебе нужно, чтобы выполнить план? Как ты это будешь делать? С чего ты начнешь? 

• Какие материалы тебе понадобиться (нужны, пригодятся)? 

• Тебе нужны партнеры (помощники)?Кого ты хочешь пригласить работать вместе с тобой? 

• Как ты планируешь распределить работу между ними? 

• Сколько времени тебя надо для выполнения этой работы? 

 

В каждом центре в течение, например, недели воспитатель может размещать элементы 

предметно- пространственной развивающей образовательной среды (предметы, оборудование), 

позволяющие детям заниматься различными видами деятельности, а также специальные 

«инструкции - мотиваторы» (условное предварительное название), которые с помощью рисунков 

наглядно (пиктографический «текст») сообщают всю необходимую информацию о том, как 

организовать самостоятельные или групповые занятия детей, расширяют представление детей о 

том, чем можно заниматься, предлагают на выбор разные варианты той или иной деятельности. 

Некоторые инструкции - мотиваторы могут описывать переходы от одного вида 

деятельности к другому. Например, «сделай домик для кукол или солдатиков и поиграй»; 

«нарисуй и обсуди (расскажи, объясни)» и т.д. Из предметов, оборудования и инструкций-
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мотиваторов воспитатель может создать специальную выставку «Предложения дня» и регулярно 

обновлять её содержимое. 

Кроме того, средствами вовлечения детей в разные виды деятельности могут быть и 

плакаты - мотиваторы, расположенные на стенах группы. Дети сами выбирают центр и 

направляются в него, выбирая инструкцию- мотиватор знакомого им типа (отличающуюся от 

прежних другим наполнением), выполняют задание или играют в игру, которую они выбрали. В 

этой ситуации задача воспитателя сводится к консультированию детей в выборе центра и вида 

деятельности, «прочтении» инструкции по набору условных знаков, смене уже освоенных 

инструкций-мотиваторов на новые, наблюдению за самостоятельной деятельностью детей и 

включению в эту деятельность по мере необходимости и т.п. Таким образом, в группе ДОО 

осуществляется преобладающая в течение дня самостоятельная деятельность детей – свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Если не только  самостоятельная деятельность детей, но и совместная

 образовательная деятельность строится на основе работы в центрах, то проработка идет 

еще более детальная. 

 

Второй утренний сбор проводится перед прогулкой или на прогулке, он имеет другую 

структуру: 

 

1.Подведение итогов реализации общей деятельности или самостоятельной деятельности 

детей в центрах, если это было спланировано на утро. В зависимости от возрастной группы, 

формы работы и вида деятельности оценка продуктов детской деятельности проходит по – 

разному. 

2.Корректировка плана дня для всей группы или для каждого ребенка. Пожелания. 

 

Приемы самоанализа детской деятельности: 

 Выставка – презентация детских работ. 

 Интервью о ходе детской деятельности. 

 

Интервью можно брать и в процессе самостоятельной деятельности в центрах, причем его 

могут брать не только педагог, но дети – интервьюеры. 

 

Вечерний круг перед уходом домой имеет похожую структуру, только дополнительно 

можно настроить детей на следующий день и его ориентировочно спланировать (это поможет 

педагогу подготовить предметно – развивающую среду, исходя из детских интересов). 

 

Вечерний круг после сна, проводится сразу после гимнастики после сна и направлен 

больше на напоминание детям об их планах, уточнение необходимой помощи, создание настроя 

на деятельность. 

 

Продолжительность группового сбора: 

I младшая группа – 5-10 мин.  

II младшая группа – 5 – 15 мин.  

Средняя, старшая, подготовительная группы – 5 - 20 мин. 

Жестких рамок нет по времени, как нет и жестко закрепленной структуры. Общее время и 

время отельных частей сбора зависит не только от возрастной группы, но и от того, какие цели 

преследуются, в каком темпе идет общение, насколько обсуждаемая тема интересна и важна. 

Могут быть варианты, когда приветствие – очень короткое, игры вовсе нет, а обмен 

новостями или планирование займут все основное время. 

В случае: 
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 если общий эмоциональный фон в группе к началу сбора скучен, стоит больше 

времени уделить игре, сделать веселой и, напротив, если дети возбуждены лучше 

начать сбор со спокойной игры, концентрирующей внимание. 

 если новость, высказанная кем-то из детей, важна для социально-эмоционального 

развития всей группы, стоит остановиться на этой новости подольше 

 если нужно выбрать тему нового проекта, совместно спланировать содержание 

проекта, не следует жалеть для этого времени. 

 

Структура сбора примерная, вовсе не обязательно ее строго соблюдать, она может 

изменяться. Начать групповой сбор можно с любой части, главное – не превращать его в 

рутинную и скучную обязанность. 

 

Умение работать в команде. 

  

Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки детей и создания 

команды, дружного детского коллектива. Они избегают соревнований и сравнения детей друг с 

другом. Дети должны научиться эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно 

разрешать конфликты (может быть дежурный по конфликтам») и соблюдать очередность. 

 

Педагоги строят свою через поощрение детей к тому, чтобы они: 

• Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, 

выясняют, чем интересуются, и что чувствуют другие дети. 

• Устанавливали и соблюдали очерёдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать очерёдность. 

По мере взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа 

от игры. 

• Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, 

конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д. 

• Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших 

сверстников и садиться рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими детьми. 

• Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу 

играющих детей, участвовать в совместных играх в круге и работать в команде. 

• Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих 

сверстников в игру, предлагают им участвовать в совместной деятельности. 

• Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим 

людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям своих 

сверстников. 

 

• Работали и играли вместе. Дети вместе работают над проектами и разрешают проблемы, вместе 

играют как единая команда или группа. 

• Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями способствует 

разрешению конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают свою точку зрения и 

конструктивно решают проблемы. 

 

Таким образом педагоги создают условия для развития ответственности детей, помогая им 

брать на себя определённые роли в группе. Они вовлекают детей в создание обязанностей в 

группе вместо того, чтобы просто распределять их. Дети берут на себя ответственность за 

выполнение таких обязанностей, которые соответствуют их уровню развития, и которые они 

могут выполнить. Например, Точильщик карандашей (точит карандаши), Детектив (ищет 

потерянные вещи), Ботаник (поливает цветы), Миротворец (примиряет детей), Официант 

(накрывает на стол), Хранитель зоопарка (кормит животных), Уборщик, или зам. воспитателя по 

хозяйственной части (подметает пол), воспитатель (отмечает посещаемость), Музыкант 

(выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу для группового чтения) и т.д. Педагоги 

поощряют детей обучать друг друга тому, что они знают или умеют делать. Разумеется, педагоги 
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всячески способствуют тому, чтобы дети менялись такими социальными ролями, т.е. чтобы 

каждый ребенок попробовал разные роли. Эти роли он так же может получить на утреннем круге 

или заранее договориться об их исполнение на вечернем круге перед уходом домой, тогда у 

ребенка будет больше времени настроится на ее и спланировать свои действия. 

Любая деятельность ребёнка в МБДОУ может протекать в форме самостоятельной 

инициативной деятельности, например: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры-импровизации и музыкальные игры; 

- речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками; 

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение   

ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагоги учитывают следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру,

 поощрять желание ребёнка получать новые знания  и умения, 

осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать 

познавательные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в 

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

деятельности; 

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

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

внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребёнка творчества, 

сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка 

в МБДОУ, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

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

ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, 

обращать внимание на важность стремления к качественному результату, подсказывать 

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

конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в 

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

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

иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 

вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть,

 посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В нашем ДОУ активно используются приемы поддержки детской инициативы:  

1. составления детьми плана работы на день;  

2. персональные выставки детей  

3. создания мини-музеев и выставок, альбомов, коллажей по интересам детей 

 4. составления детьми плана микрорайона для посещения социально-культурных 

учреждений города;  
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5. продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация) направленные на 

составления плана по теме: «Что я хочу подарить своей семье»  

6. хозяйственно – бытовой труд  

7. создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности при 

выборе ребенка деятельности по интересам; 

 8. выбор ребенком сотоварищей;  

9. обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения.  

Результат данной работы может быть представлен в виде «Дерева, альбома» 

 Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:  

1. формирование установок «Я могу», «Я сумею»; 

2. создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»; 

3. предвосхищающая положительная оценка «Ты очень творческий ребенок, у тебя все 

получится!» 
Особенности поддержки детской инициативы и самостоятельности с учетом 

возрастных особенностей детей: 

 

Для поддержки детской инициативы используются ряд способов и приемов: 

1) не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно 

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение; 

3-4 года 
 

4-5 лет 5-7 лет 

Поощрение познавательной                  
активности детей: 
- внимание к детским 
вопросам, 

- ситуации, побуждающие 

самостоятельно искать 

решение, возникающих 

проблем. 
При проектировании режима 
дня уделять внимание 
организации вариативных 
активностей детей, для участия 
в разнообразных делах: в 
играх, в экспериментах, в 
рисовании, в общении, в 
творчестве. 

Освоение детьми системы 

разнообразных 

обследовательских действий, 

приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать: 

- намеренное насыщение 

проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей 

проявлять инициативу, 

активность, желание 

совместно искать верное 

решение проблемы. 

Создание ситуаций, в 

которых дети  приобретают 

опыт дружеского общения, 

совместной деятельности, 

умений командной работы. 

У ребёнка всегда есть 

возможность выбора 

свободной деятельности, 

поэтому атрибуты и 

оборудование для детских 

видов деятельности 

достаточно разнообразны и 

постоянно меняются (смена 

примерно раз в два месяца). 

Создание педагогических 

условий, которые развивают 

детскую самостоятельность, 

инициативу и творчество: 

- определение для детей 

все более сложных задач, 

активизируя их усилия, 

развивая произвольные 

умения и волю, 

- постоянная поддержка 

желания преодолевать 

трудности; 

- поощрение ребёнка за 

стремление к таким 

действиям; 
 нацеливание на поиск 
новых, творческих решений 
возникших затруднений. 
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2) у ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач; 

3) особое внимание уделяется общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены 

стиля общения с ребёнком; 

4) акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей 

деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от 

педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели; 

5) создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей; 

6) уделяется особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку 

инициативности ребёнка; 

7) создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

8) рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

9) отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

10) всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

11) помогать  ребенку находить способ реализации собственных поставленных целей; 

12) при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

13) привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу; 

 14) обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.; 

15) создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

16) вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

17) спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т.п.; 

18) рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

19) создавать  ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

20) обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

21) поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

22) создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

23) при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

24) привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения; 

25) создавать  условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам 

26) В среде создаются места для индивидуальной работы каждого ребенка. В каждой группе у 

каждого ребенка есть индивидуальное место, где он хранит свои личные предметы, и те вещи, 

которые с его точки зрения, могут использоваться только им самим. В группах существует 

правило «неприкосновенности» таких предметов и использование их только с разрешения 

«хозяина» личного пространства. На раздевальных шкафчиках есть карманы для размещения 

детского творчества. В пространстве группы организуются персональные выставки детей 

27) В жизни группы возникают события, игры основанные на проявленном детском интересе, как 

его продолжение и развитие. В рамках перспективного плана взаимодействия участников 

образовательных отношений у педагога нет четко заданного плана действий, он ориентируется 

на интересы детей и разворачивает те игры, проекты, события, которые интересны детям, 

которые могут начинаться по инициативе ребенка. Однако, часть событий и праздников, 
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организуемых педагогов имеют рамочный характер, где задается лишь базовая тема или сюжет, 

где ребенку предоставлена возможность взять на себя любую роль, проявить активность или 

стать наблюдателем. 

28) Разновозрастность группы. В ДОУ предполагаются ситуации, события, «в которых 

встречаются воспитанники разных возрастов, где возможны разновозрастные ситуативные 

объединения, представляющие детям возможность делать пробы, проявлять активность, 

учитывая интересы разновозрастного сообщества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в приоритетных сферах. 

 

Приоритетная 

сфера проявления  

детской 

инициативы 

Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

1 – 2 года 

Активное 

самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

исследование 

предметов на основе 

манипулирования 

- побуждать наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, 

качества и назначение предметов; - направлять поисковую деятельность 

детей; 

- поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с 

помощью создания проблемных ситуаций, развивающих игрушек. создавать 

разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную 

образовательную среду; 

- обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во всех областях 

(тактильной, двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой), 

стимулируя поисковую активность ребенка; 

-  поддерживать и развивать уверенность в себе   и своих 

возможностях, активность в области самостоятельного движения, познания 

окружающего предметного мира, общения со взрослыми и сверстниками, 

взаимодействия с миром природы, всегда предоставляя ребенку 

необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

- активно использовать речь в качестве средства эмоциональной 

содержательной коммуникации, стимулировать речевую активность 

детей, поддерживать становление инициативной речи. 

2 – 3 года 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего мира 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей -не 

критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами: вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми - взрослым 

эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения или 
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лепку, другие изделия 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

- поощрять         занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка 

3 – 4 года 

Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогать ребенку  найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих;  

- ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4 – 5 лет 

Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; - обеспечивать для 

детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

- иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, 

а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 

двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать 

из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; не допускать 

диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух 

игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,               

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей   формировать   и выражать  собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их  желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет  

Внеситуативно – - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
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личностное общение 

со взрослыми и 

сверстниками, 

информационно 

познавательная 

инициатива 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) - 
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу.  

- обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной  

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6 – 7 лет 

Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных областях 

практической 

предметности, в том 

числе орудийной 

деятельности. 

Информационная 

познавательная 

деятельность 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

- рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников;  

-    поддерживать чувство гордости   за   свой   труд   и удовлетворение   

его результатами; 

- создавать условия   для   различной   самостоятельной   творческой 

     деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

     учетом интересов   детей,   стараться   реализовывать   их   

пожелания   и предложения, презентовать продукты детского 

творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки 

и др). 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В соответствии с ФГОС ДО и п. 26 ФОП  организация работы с родителями строится по 

следующим направлениям: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их психического и физического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 
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3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы. 

  

В соответствии с ФОП 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 вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей дошкольного возраста; 

• 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 дошкольного возраста. 

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы 

благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений 

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

 

      Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов: 

 приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом 

об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть 

преимущественное право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребёнка; 

 открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная 

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей 

(законных представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между 

педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией 

об особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

 взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо 

придерживаться этики и культурных правил общения, проявлять позитивный настрой на 

общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично и 

разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей (законных представителей) в интересах детей; 

 индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии 

необходимо учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей 
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(законных представителей) в отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и 

ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

 возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законным 

представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и 

раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 

 

Деятельность педагогического коллектива МБДОУ «Детский сад № 6» по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется по 

нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье 

каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне 

психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также 

планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и психического развития 

детей дошкольного возраста; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного 

возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с 

детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и 

другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в реализации некоторых 

образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных мероприятий; 

поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей 

дошкольного возраста; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с 

семьей. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО должно уделяться повышению 

уровня компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения 

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

просветительской деятельности: 

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

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

закаливание, организация двигательной активности, благоприятный психологический 

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

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

вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с 

рекомендациями Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим 

показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

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

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

проводимыми в ДОО;  

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие 

детей систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, 

возбудимость, изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и 

общения и другое). 

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей может 

быть повышена за счет привлечения к тематическим встречам профильных специалистов 

(медиков, IT-специалистов и других).  

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с 

родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с 

родителями (законными представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры 

занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые 

родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и 

ролевые игры, консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных 

представителей); журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), 

педагогические библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и социальные 

группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, выставки детских работ, 

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

форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

целесообразно использовать специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности родителей (законных представителей) с 

детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в 

ДОО. Эти материалы должны сопровождаться подробными инструкциями по их использованию 

и рекомендациями по построению взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных 

особенностей). Кроме того, необходимо активно использовать воспитательный потенциал семьи 

для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию 

в образовательных мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и 

ДОО является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального 

образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных 

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

возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и 

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

Сочетание традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам 

ДОО устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста. 
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2.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы (КРР) 

 
Согласно п.27 ФОП ДО КРР и (или) инклюзивное образование в ДОО направлено на 

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

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

квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг 

динамики их развития. КРР в ДОО осуществляют: педагоги, педагог-психолог, учитель- логопед 

и другие квалифицированные специалисты. 

Программа КРР ДОО в соответствии с ФГОС ДО, включает: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих 

различные ООП и стартовые условия освоения Программы. 

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно- 

развивающих и просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР в ДОО: 

1. определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Образовательной 

программы и социализации в ДОО; 

2. своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, 

обусловленными различными причинами; 

3. осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с учётом особенностей их психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии или психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации (далее - ППк); 

4. оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-

педагогической помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

5. содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию; выявление 

детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы; реализация

 комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, 

6. 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 количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОО 

самостоятельно, исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учётом его ООП на основе 

рекомендаций ППк ДОО. 

Согласно п.27.8 ФОП ДО 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 особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

законодательством Российской Федерации; 

обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному расписанию) на основании 

медицинского заключения (дети, находящиеся под диспансерным наблюдением, в том числе 
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часто болеющие дети); часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 

острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с врожденными и наследственными 

состояниями, приводящими к большому количеству пропусков ребёнком в посещении ДОО; 

обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, 

развитии, социальной адаптации; 

одаренные обучающиеся; 

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

таковыми в нормативно установленном порядке; 

4) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов 

риска негативных проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая 

(завышенная) самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в 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. 

Содержание КРР в ДОО.  

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОО) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с 

трудностями в обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической 

группы), возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изучение 

уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

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

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого- педагогических 

проблем в их развитии; 

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков 

образовательной среды; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося, а также за созданием необходимых условий, соответствующих особым 

(индивидуальным) образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ 

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

(индивидуальными) образовательными потребностями; 
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 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 РППС для разных видов деятельности; 

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей 

включение детей иностранных граждан в российское образовательное пространство с 

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

 оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, 

психотравмирующих обстоятельствах при условии информирования соответствующих 

структур социальной защиты; 

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных 

представителей) с детьми; 

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и 

приемов КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), 

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

образовательного процесса и психолого- педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 

• проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, трудностями в обучении и 

социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 

группам осуществляется в соответствии с Адаптированной образовательной программой ДОУ. 

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. 
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КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющие дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, 

длительный период восстановления после заболевания и (или) его обострения (не менее 4- х 

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности 

(ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогов), стремление постоянно получать от них 

помощь). Для детей, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих 

детей, старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении ведущего вида 

деятельности - сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

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

познавательных процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Включение 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 обучающимися на дошкольном уровне 

образования: 

определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, 

прогноз возможных проблем и потенциала развития. 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и 

развития одаренного ребёнка, как в 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, обогащенной образовательной среды в 

условиях ДОО, благоприятную для развития различных видов способностей и 

одаренности. 

  

Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по 

результатам психологической и педагогической диагностики. 

 

Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, 

испытывающими трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации 

на дошкольном уровне образования: 

 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и желаниям; 
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 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания 

в новую языковую и культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребёнку. 

Работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся 

в организациях, реализующих программы ДО в Российской Федерации, рекомендуется 

организовывать с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы может 

осуществляться в контексте общей программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях выраженных 

проблем социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в 

программу КРР может быть осуществлено на основе заключения ППк по результатам 

психологической диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребёнка. 

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

проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, 

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

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

(стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная 

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

утомляемость, навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения 

на дошкольном уровне образования: 

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

сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; развитие 

рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребёнка из "группы риска" в программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения 

ППк по результатам психологической диагностики или по обоснованному запросу педагога и 

(или) родителей (законных представителей). 

 

2.8. Рабочая программа воспитания 
 

Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа воспитания (далее также – программа) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа является компонентом основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 6» (далее также 

– учреждение, детский сад, ДОУ). В программе раскрываются цели, содержание, 

организационные условия воспитательной работы в ДОУ. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и 

разделах основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и 

инструментов воспитательной деятельности детского сада, но не ограничивает весь перечень 

направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

 Рабочая программа воспитания включает в себя три основных раздела: 
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целевой, содержательный и организационный. 

Обязательным приложением к рабочей программе воспитания является 

ежегодный календарный план воспитательной работы, который включает в себя 

значимые мероприятия воспитательного характера для детей от 1 до 8 лет по 

направлениям воспитательной работы: 

 патриотическое воспитание, 

 правовое воспитание, 

 присвоение детьми моральных и нравственных ценностей, 

 воспитание у детей уважительного отношения к труду, 

 экологическое воспитание, воспитание уважительного отношения к истории, 

культуре других стран и народов, 

 воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни 

 

2.8.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Целевые ориентиры воспитания 

 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и 

социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

В решении задач воспитания дошкольный возраст является, во многом, решающим. 

Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать 

специфику воспитания, отличие этого процесса от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий Федерации» 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

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

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

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

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

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – 

это, в первую очередь, формирование системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, 

желание, готовность, потребность, нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, 

установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к родному 
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краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая 

привычка поступать определенным образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые 

принимается личностью. Ценность присваивается индивидом, если становится мотивом его 

поведения, тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, 

определяющих систему отношений и поведение личности. Воспитывать – значит приобщать 

ребенка к миру человеческих ценностей.  

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного 

возраста, являются: 

ценности Родины и природы (патриотического направление воспитания); 

ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление 

воспитания); 

ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности, 

отзывчивости (нравственное воспитание); 

ценность знания (познавательное направление воспитания); 

ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

ценности поведения ребенка как мальчика или девочки (полоролевое воспитание); 

ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и 

растениях (экологическое воспитание); 

ценность труда (трудовое направление воспитания); 

ценность культуры и красоты (эстетического направление воспитания). 

Воспитание – это также формирование характера личности. 

Такое понимание воспитания позволяет выделить целевые ориентиры дошкольного 

образования непосредственно в области воспитательной деятельности. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования к ним, в 

первую очередь, можно отнести следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

стремится к общению со взрослыми; 

проявляет интерес к сверстникам;  

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Цель, задачи и планируемые результаты воспитания  

Общая цель воспитания на уровне дошкольного образования – личностное развитие 

ребенка и создание условий для его позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества. 
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Исходя из указанной общей цели и опираясь на целые ориентиры воспитания, 

педагогический коллектив ДОУ совместно с родителями (законными представителями) 

воспитанников ставит следующую цель воспитания в учреждении.  

Цель: приобщение детей к базовым духовно-нравственным ценностям, воспитание любви 

к семье, к Родине, природе, формирование уважения к человеку труда, воспитание любви к 

прекрасному, приобщение к здоровому образу жизни.  

Цель программы охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя воспитательную деятельность, разнообразные виды деятельности. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода: с 1 года до 3-х 

лет и с 3-х до 7–ми лет) в соответствии с основным направлениям воспитательной 

работы. 

Основные задачи, способствующие формированию у детей базовой системы 

ценностей как основы морального, нравственного поведения в течение всей жизни: 

- создание благоприятных условий для развития социальных, нравственных, 

физических, интеллектуальных, эстетических качеств детей в соответствии с их 

возрастными, гендерными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

- развитие  способностей и творческого потенциала  каждого ребенка; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав  

человека; 

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения  в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов 

социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народ России и мира, 

толерантности и умения общаться с разными людьми; 

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 

развития и образования детей. 

Планируемые результаты воспитания уточняют целевые ориентиры дошкольного 

образования в области воспитательной деятельности. 

1-2 года  

 ребенок эмоционально отзывчив, способен пожалеть, посочувствовать; 

 сформировано умение играть вместе, сдерживая свои желания;  

 сформирована способность подождать; 

 стремиться к самостоятельному овладению навыками самообслуживания;  

 начинает понимать значения слов «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действует в соответствие с их значением; 

 формируется потребность в общении; 

 проявляет эмоциональный отклик на музыку, пение; 

2-3 года  

 сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо;  

 ребенок эмоционально отзывчив, умеет пожалеть, посочувствовать;  

 владеет элементарными навыками вежливого обращения; 

 эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки; 

 с удовольствием танцует и играет под музыку, слушает простые произведения; 
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 эмоционально поет знакомые песни; 

3-4 года 

 ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад;  

 дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми; 

 вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий; 

 положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру; 

 эмоционально откликается на музыкальные и литературные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного искусства; 

 

4-5 лет 

 согласовывает действия и совместные усилия для достижения результата; 

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

выигрышу;  

 доброжелателен в общении с партнёрами по игре; 

 проявляет личное отношение к соблюдению элементарных моральных норм: 

взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с действиями обидчика, одобрения 

действий того, кто поступил справедливо; 

 внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения;  

 в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы»); 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

 умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского 

сада; 

 проявляет положительное отношение к труду взрослых, профессиям, технике; 

 умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения; 

 умеет договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания; 

 ответственно относится к порученному заданию; 

5-6 лет 

 имеет представление о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления; 

 положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям; 

 употребляет в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините и 

т.д.); 

 умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников, стремится выразить свое 

отношение к окружающему,  

 умеет налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать и т.д., самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры; 

 проявляет честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками; 

 проявляет заботу об окружающих, с благодарностью относится к помощи и знакам 

внимания; 

 бережно относится к предметному миру, как результату груда взрослых; 

 стремится участвовать в труде вместе со взрослыми и с их помощью выполняет посильные 

трудовые поручения; 

 бережно относится к произведениям искусства; 

6-7 лет 

 умеет договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; 
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 умеет справедливо оценивать результаты игры; 

 умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом; 

 ребёнок уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без 

надобности не перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; 

 ребёнок заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает им; 

 ребёнок умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следует положительному примеру; 

умеет отстаивать свою точку зрения; 

 с желанием участвует в совместной трудовой деятельности наравне со всеми; 

 стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; охотно 

участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего 

результата; 

 добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

 

На этапе завершения дошкольного образования результатом воспитания и 

социализация ребенка выступают такие его характеристики, личностные черты, как: 

 инициативность, любознательность; 

 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 

 позитивное отношения к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 

своих силах; 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

 сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности;  

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны; 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 

2.8.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Методологические основы организации воспитательной деятельности 

 

Воспитательный процесс в ДОУ основывается на использовании деятельностного 

подхода. Его смысл заключается в том, что любой вид социального опыта, в том числе нормы 

морали, представления о красоте, ценности здорового и безопасного образа жизни и т.п., 

усваиваются через деятельность ребенка, адекватную этому опыту. Так, невозможно стать 

добрым человеком, не совершая добрых поступков. Нельзя приобщиться к здоровому образу 

жизни, не выполняя конкретных действий по сохранению и укреплению здоровья. 

В отрыве от деятельности ценности, нормы, правила – даже те, о которых постоянно 

напоминается – войдут только в познавательную сферу ребенка и в дальнейшем не обязательно 

станут основой его поведения, отношения к окружающему миру и к самому себе. Т.е. процесс 

воспитания в подлинном смысле не состоится. 

Только деятельность способна «упражнять» ребенка в нравственном, социально 

одобряемом поведении. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, 

дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, игры-фантазирование и др.) 

нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, способствующие 
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воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов поведения 

в различных ситуациях, вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на овладение 

навыками бережного отношения к природе и др.; 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание, 

одевание и т.п.): воспитание навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств 

организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также трудовое и эстетическое 

воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения 

для нравственного, познавательного и иных направлений воспитания и развития детей, 

целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, взаимодействия 

между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой творческой работы, 

коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские 

проекты, познавательные квест-игры, безопасные физические и химические опыты, организация 

живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, походы, экскурсии и 

др.; 

воспитание в изобразительной деятельности: формирование через изобразительную 

деятельность (рисование, лепка, аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы, 

дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок детских рисунков, 

аппликаций, фотографий на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля, 

танцевально-двигательная импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время 

звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании ощущений, возникающих в 

результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и 

логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и 

фольклора: обсуждение поступков героев сказок, рассказов, произведений фольклора, 

театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе 

такой деятельности поощряется самостоятельность, творчество, инициатива, формируется 

умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления 

сувениров подарков для родителей, работников детского сада, изготовление кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного 

бытового труда: использование форм организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые 

отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», «трудовое задание», 

«благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в 

волонтерских движениях, в социальных акциях и проектах; 

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование 

коммуникативных навыков в подвижных командных играх, воспитание при занятиях 

физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др. 

Смысл воспитания педагогическим коллективом ДОУ видится в том, чтобы, опираясь на 

интерес ребенка, создать условия для его самореализации, самоопределения, т.е. создать 

ситуацию успеха. Создание ситуации успеха предусматривает:  

а) создание комфортных психолого-педагогических условий каждому ребенку, в 

обязательный перечень которых входят:  

мотивация благополучия через создание ситуаций успеха в целях самоутверждения 

ребенка и высвобождения скрытых, потенциальных возможностей;  

положительная оценка достижений ребенка (не сравнивая его с другими детьми), 

подкрепляемая публичными поощрениями;  

недопущение отрицательной оценки интеллектуальной деятельности ребенка, 

индивидуальное обсуждение неудач и недочетов;  
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уважение к идеям и мыслям ребенка;  

обеспечение терпеливой поддержки и внимания. 

б) индивидуализацию степени трудности заданий посредством предоставления детям 

возможности их выбора. 

 

Методы и содержание воспитательной деятельности 

 

Воспитательная деятельность в ДОУ основывается на использовании системы 

разнообразных методов воспитания: 

1) методы формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, 

этическая беседа, анализ ситуаций, увещевание и др.; 

2) методы организации жизнедеятельности и поведения воспитанников: поручение, 

упражнение, создание воспитывающих ситуаций, педагогические требования и др.; 

3) методы стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, 

поощрение, соразмерное возрасту наказание, метод естественных последствий и др.; 

4) методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, педагогический консилиум, 

опрос, анализ результатов деятельности воспитанников и др. 

Большую роль в воспитании играет использование методов, позволяющих ребенку 

выступать в активной позиции: экспериментирование, проектная деятельность, ситуация 

общения, творческая мастерская, мини-музей, использование ситуаций повседневной жизни, 

установление совместно с детьми правил жизни группы, поддержка спонтанной игры, 

эвристические рассуждения, поисковая деятельность, ситуации практического и морального 

выбора, экологические практикумы, игры-путешествия, коллекционирование и др. 

Вместе с тем перечисленные методы не используются «в чистом виде», не 

предполагают какой-либо специальной, концентрирующейся исключительно на 

воспитательном воздействии работы педагога. Они вплетаются во всю систему развития и 

социализации ребенка дошкольного возраста, «незримы» для детей, а часто – и для взрослого 

наблюдателя (родителей, администрации учреждения и т.д.). 

Подобным же образом весьма условным является выделение какого-либо 

специфического содержания воспитательной деятельности, поскольку такое содержание 

представлено, по сути, в любых организуемых в детском саду и дома видах активности 

ребенка.  
В целом, процессы воспитания и обучения в дошкольном возрасте можно разделить 

только условно. 

Содержание воспитания строится по модульному принципу. Выделение модулей в 

программе не означает, что в реальной практике содержание воспитания также делится на 

модули, и тем более не предполагает проведение занятий по соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса.  

В содержании воспитания выделяются следующие направления: 

 нравственное; 

 патриотическое;  

 социальное; 

 познавательное; 

 физическое и оздоровительное; 

 трудовое; 

 эстетическое; 

 экологическое. 

Данные направления не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти 

образовательным областям, предусмотренным ФГОС дошкольного образования, а фокусируют 

процесс усвоения ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 
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Выделение направлений в программе не означает, что в реальной практике содержание 

воспитания также разделено на направления, и тем более не предполагает проведение занятий по 

соответствующим темам.  

Представленное деление лишь помогает воспитателю более четко осознать основные 

содержательные линии воспитания при осуществлении образовательной деятельности как 

целостного процесса. 

 

Нравственное направление воспитания 

 

Основу нравственного направления воспитания составляют ценности честность, 

справедливость, правдивость, скромность, уважение к старшим, забота о малышах, 

щедрость, доброта, ответственность.  

Задачи нравственного воспитания:  

1) формирование начальных представлений о морали, нравственности; 

2) формирование осознанного отношения к нормам морали; 

3) воспитание способности к переживанию чувства стыда, недовольства собой. 

4) воспитание нравственных эмоций и чувств как «механизмов эмоциональной коррекции 

поведения» (А.В. Запорожец);  

5) формирование практического опыта поступков, соответствующих моральным нормам; 

6) воспитание привычек нравственного, должного поведения. 

При решении данных задач необходимо, чтобы воспитатель: 

формировал у детей умение соответствующим образом оценивать поступки – как свои, 

так и окружающих; 

воспитывал у детей способность регулировать свое поведение не только путем 

подчинения внешним требованиям, но и в силу формирующихся у детей нравственных 

представлений и чувств. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) нравственного 

направления воспитания могут быть: 

«Я» среди людей  

 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший 

поступок, полезное дело. Все, что делается на пользу людям, обществу, природе. Примеры 

добрых дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры 

плохих, злых поступков. 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - 

«зло». Закреплять умение определять эмоциональное состояние близких людей, знакомых, 

побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия напряжения, 

связанного с чувством злости. 

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

людей; показать в доступной форме изменчивость настроения; учить детей понимать настроение 

другого человека; познакомить со способами управления настроением;  

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

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

знания детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать адекватную 

оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих, умение оценивать положительные и отрицательные поступки. 

Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, понимать себя и 

другого человека. 

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в 

жизни человека; учить понимать, что не следует совершать плохие поступки. Учить видеть 

добрые поступки героев сказок и рассказов. 
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Рядом друг с другом 

 

Чувства других людей. Закреплять понятия «физическая боль» и «эмоциональная боль»; 

учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, 

утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать 

людям, быть добрым и отзывчивым. Создавать положительный опыт в развитии нравственного 

поведения личности. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного 

самосознания (совесть, добросовестность, справедливость). Рассказать детям о том, что совесть – 

это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность понимать эмоции: 

воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой 

внутренний голос. Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки, 

стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. Жить по совести – умение строго и 

требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других. 

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт 

принятия решения в соответствии с внутренним голосом и общепринятыми нормами морали и 

этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть отзывчивыми и щедрыми. 

Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности – щедрости. 

Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими 

нравственными качествами, как стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-

волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее защиту. 

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

о чужой удаче, счастье, успехе. Обсудить с детьми случаи различного проявления зависти в 

повседневной жизни. Учить детей стремиться не завидовать другим, а радоваться их успехам. 

Формировать опыт принятия решения в соответствии с общепринятыми нормами морали и 

этики. Развивать понимание дошкольниками переносного значения пословиц и поговорок (по 

теме «Зависть»). 

Вместе друг с другом 

 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; 

учить правильно выражать свое эмоциональное состояние; развивать положительную 

самооценку. 

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

навыки культуры общения через речевые упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, 

как честность и справедливость. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к 

заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры общения через 

речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки 

культуры общения через коллективное творческое дело. Воспитывать такие качества, как 

гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что 

послушание — это возможность избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение 

сравнивать, анализировать поступки литературных героев. 

 

Патриотическое направление воспитания 

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке чувства любви, интереса к своей стране – России, своему 

краю, малой родине, своему народу и народу России в целом. Воспитание в этом направлении 
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должно помочь ребенку ощутить принадлежность к своему народу, заложить основы для 

осознания в дальнейшем ответственности за свою страну.   

Благоприятным для начала систематического патриотического воспитания является 

средний дошкольный возраст, когда особенно активизируется интерес ребенка к социальному 

миру и общественным явлениям. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей  

к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического 

направления воспитания являются: 

Наше Отечество 

 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать, 

где на глобусе и на карте находятся Россия, Москва, родной город Сосновый Бор, с какими 

странами граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько 

наиболее ярких и важных событий из ее истории, которые могут запомниться детям (например, 

Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром Первым, 

Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого искусственного спутника 

Земли и т.п.); 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 

свершений. Одним из способов объединения людей в государстве всегда выступали традиции и 

обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского народа. Традиции других 

народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – 

День народного единства и др. Как к ним нужно готовиться, какие традиции существуют. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать 

деятельность детей так, чтобы они чувствовали сопричастность происходящему (рисовали, 

организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от 

содержания и характера события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. Д.) 

М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, 

например, первым космонавтом на Земле был россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во 

всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п.; 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками 

Родины, их качествами, внешним обликом. 
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Формировать представление о Российской армии, о почётной обязанности защищать 

Родину, охранять её спокойствие, безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и 

прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов, возлагать с 

детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе.  

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые 

являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей 

страны – флагу, гербу, гимну, к людям, известным всему миру, – первому космонавту, героям 

войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

 

С чего начинается Родина 

 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать 

детям красивые и достопримечательные места родного города.  

У родного города  есть свое название (имя) – Сосновый Бор. Оно рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом.  

Сосновый Бор – самый молодой город Ленинградской области, один из красивейших и 

комфортных городов России, центр развития атомной энергетики и науки Северо-Запада.  

Сосновый Бор расположен в 80 км к юго-западу от Санкт-Петербурга на берегу Финского 

залива. Земля, на которой построен Сосновый Бор, хранит память о прекрасном и героическом 

прошлом этого края. Славянские и финно-угорские поселения возникли в этих местах в VII-IX 

вв., среди них деревни Устье, Ручьи, Калище – земли будущего Соснового Бора. Здесь, на 

Балтийском побережье сооружались мощные крепости для защиты рубежей древней Руси, не раз 

решалась судьба Петрограда – Ленинграда, судьба нашей Родины. Деревня Устье упоминается на 

карте Ингерманландии 1676 года и на «Географическом чертеже Ижорской земли» 1705 года. В 

прибрежных деревнях был развит рыбный промысел. История здешних мест связана с именами 

Петра I, М.В. Ломоносова, с династиями Шереметевых и Демидовых и другими. В конце XIX 

века Калищенская стеклянная фабрика была одной из крупнейших в Европе. В годы Великой 

Отечественной войны окрестности Соснового Бора стали огневыми рубежами Ораниенбаумского 

плацдарма, сыгравшего ключевую роль в обороне и освобождении Ленинграда от блокады. В 

конце лета 194 г. у реки Воронка части Красной Армии впервые с начала войны остановили 

врага. Упорные бои шли до января 1944 года. 

После войны в деревнях Калище и Ручьи налаживается производство. А в 1958 рядом с ними 

появляется поселок Сосновый Бор. Его жители – рабочие завода металлоконструкций 

(машиностроительного завода). В 1961 г. начал работу Ленспецкомбинат «Радон». В 1962 г. 

начинается строительство Научно-исследовательского технологического института. В 1966 г. 

создается Северное управление строительства, начинается строительство Ленинградской АЭС. 

1967 год – основание экспериментально-испытательного производства Центрального бюро 

машиностроения (ЦКБМ-2). В 1969 г. открывается центр комплексных исследований и 

испытаний оптико-электронных приборов и лазерных систем – филиал Государственного 

оптического института им. С.И. Вавилова (ГОИ). В 1971 г. организуется отдел комплексного 

проектирования Всероссийского научно-исследовательского и проектного института 

энергетической технологии (ВНИПИЭТ). 

19 апреля 1973 года рабочий поселок Сосновый Бор получил статус города областного 

подчинения. 

22 декабря 1973 г. Введен в эксплуатацию 1-й энергоблок РБМК-1000 Ленинградской АЭС, а в 

1981 г. ЛАЭС стала самой мощной АЭС (4 млн кВт·ч). 

Какое точное название у города — Сосновый Бор. Имя ему дала сама природа. От Санкт-

Петербурга тянется дорога вдоль берега Финского залива: Стрельна, Петергоф, Ораниенбаум – 

до древней Копорской крепости. В этом ожерелье архитектурно-парковых ансамблей есть 

современная жемчужина – город Сосновый Бор. Среди высоких сосен на белых прибрежных 

дюнах раскинулись жилые кварталы. Сосновый Бор – живописный и уютный город, в котором 
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сохранена гармония между природой и жилой средой. С рождения Сосновый Бор стал школой 

современного градостроительства. При возведении первых микрорайонов архитекторы и 

строители бережно сохраняли неповторимый ландшафт с вековыми соснами. Заложенные в 60-

70-е годы прошлого века принципы создания города, удобного для жителей, актуальны и 

сегодня. Сосновый Бор растет, строятся новые жилые районы, но его своеобразие не теряется. 

Общественные зоны обновляются благодаря федеральной и региональной программе 

«Формирование комфортной городской среды». Скверы и аллеи опоясывают кварталы сетью 

пешеходных зон, а в самом центре города расположен уникальный природный парк «Белые 

пески». 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному 

городу (району, селу), его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее 

Современность. Город  растет. В городе строятся дома. Строится атомная 

электростанция. Изготавливается мебель. Выпекается хлеб. Основу экономики составляет 

атомная промышленность. 

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности:  

подбор фотографий улиц малой родины (города, поселка), изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы…» 

Памятники знаменитым людям малой родины. 

 

Родная природа 

 

Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом» 

всех живых существ. Человек тесно связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая вода. 

Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее. 

Человек обязан заботиться о животных и растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. Не 

обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с них листья. 

Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться красотой природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло, 

электричество, продукты питания). Формировать умение ответственно ухаживать за растениями 

в группе и на участке детского сада. 

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях 

(изготовление и развешивание кормушек, скворечников, посадка деревьев и других растений, 

создание природоохранных знаков), в экологических праздниках (празднование Дня птиц, Дня 

земли и т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень 

интересно. Воспитатель способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой 

природы, поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, 

поддерживает стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе наблюдений за 

природными явлениями (смена времен года, погоды). 

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и 

неповторимость. Зеркальные озера поражают своей красотой. Реки удивляют своей 

полноводностью и силой. В любое время года очень красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, 

А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 

С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность 

и свой белый пятнистый ствол. 
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Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если 

встречаются наиболее красивые места, то родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это 

природа малой Родины, где каждый родился, вырос и живет. 

Как и природа всей России, природа нашего края не лишена ярких, экзотических красок. 

Она пленяет и трогает: весной и летом – прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, 

осенью – золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река Коваш и берег 

Финского залива. 

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки, где 

проводят наблюдения за объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

Социальное направление воспитания 
 

Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество, культура поведения лежат в основе 

социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает личность другого человека и его значение  

в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 

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

ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно 

без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором обязательно должна быть 

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

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с 

детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской 

литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях; 

2) формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: 

эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, 

умения договариваться, умения соблюдать правила; 

3) воспитание культуры поведения, общения в различных ситуациях; 

4) развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма; 

При реализации данных задач воспитателю необходимо сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, 

традиционные народные игры и пр.; 

воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 

учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен 

планировать и реализовывать нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
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не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 

голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, 

книгами, личными вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей 

деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести 

в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального 

направления воспитания являются: 

 

Моя семья 

 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения 

в семье строятся на любви и взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг о 

друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности 

сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, 

любви и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. 

Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к маме, помочь понять, что мама у каждого 

из нас одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и 

свои, мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не 

бросят нас в трудную минуту. Это брат и сестра. Они воспитываются и растут в одной семье, и 

даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных 

произведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники 

мудрости, опыта, терпеливого и заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, 

что они уже не молоды, и здоровье может подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать 

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

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, 

взаимопомощь, обсуждение книг и новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на 

рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных 

событий.  

Мои друзья 

 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на 

взаимной симпатии, общности интересов, духовной близости и взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть 

между детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

Азбука общения 
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Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как 

правильно и в каких ситуациях применять различные добрые слова. Анализировать добрую речь 

героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, 

помогать нуждающимся. Формировать у старших дошкольников представление о содержании 

такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство милосердия к 

окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и 

искренне. Продолжать учить детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, 

мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать выбор в пользу добра, 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять добро и 

милосердие. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в 

группе на основе взаимоуважения; учить правильно поступать в конфликтных ситуациях: не 

обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение проявлять 

сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях 

межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с 

правилами доброжелательного поведения; формировать навыки саморегуляции поведения, 

контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так 

важно для человека быть скромным. Учить детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому 

поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать 

признательность и благодарность к окружающим людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 

доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и 

радости; упражнять в регуляции своего эмоционального состояния; познакомить детей со 

способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, пытливости, интереса к явлениям окружающего мира; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (наблюдения, книги, интернет-

источники, общение со взрослыми и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа 

конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного 

направления воспитания являются: 
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Книга – источник знаний и положительных эмоций 

 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и 

через них передается накопленный человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источник 

знаний и положительных эмоций) ценности книги. Чтение книги как полезный и интересный вид 

досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном 

чтении книг и их обсуждении со взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки к 

книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к общению. 

Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным 

элементом жизни детей в детском саду. 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он 

должен уметь ответить на вопрос, какая у него книга любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные 

книги, как ими пользоваться. Показывает, что в книгах можно найти интересующую 

информацию. Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, 

словарях и справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не 

загибать страницы. Формирование привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно брать их 

с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогают воспитателю ремонтировать книги, 

подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.  

Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, 

отношение к книге как к предмету эстетической культуры 

 

Наблюдение и экспериментирование 

 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений, 

животных, фиксировать наблюдения в календаре природы. Вести наблюдения погоды – 

солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь (мелкий, 

крупный, ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, холодно, 

мороз, оттепель, жарко; гроза, радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. Привлекать их 

внимание к сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям 

метеорологических явлений. 

 

Школа и школьники 

 

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 

В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в 

разных вопросах, а потом использовать эти знания в своей работе. 

Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что 

он говорит. У детей в школе есть учебники и тетради.   

Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 

В детском саду старшие дети готовятся к школе. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления заключается в том, чтобы сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
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обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада; 

создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

введение оздоровительных традиций в ДОУ. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 

формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОУ. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, 

ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся для него 

привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в 

тесном контакте с семьей. 

Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать повседневными. Основная цель трудового воспитания дошкольника 

заключается в формировании эмоционально положительного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Основные задачи трудового воспитания: 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Воспитание желания трудиться, участвовать в трудовой деятельности взрослых. 

3) Формирование навыков, необходимых для детской трудовой деятельности, воспитание 

навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 

4) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОУ должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: 
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показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать 

его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; 

предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали 

ответственность за свои действия; 

воспитать у детей к старшему дошкольному возрасту потребность быть всегда занятым; 

собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее 

настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Основное содержание трудового направления воспитания можно представить в виде 

следующего модуля: 

Труд красит человека 

 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для 

детей раннего возраста – на примере создания воспитателем разнообразных предметов для 

детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за 

трудом взрослых в детском саду. Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой 

работы. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к труду взрослых, 

формирование желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. 

Профессии родителей. Профессия – это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 

окружающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользы. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. 
Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. 

Научить контролировать ход работы и оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что 

еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата; 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд 

человека кормит, а лень – портит», «За всякое дело берись умело». 

Труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность труда. Работа 

родителей воспитанников в сельском хозяйстве. 

Труд рабочего на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры предприятий. 

Заводы и фабрики, на которых трудятся родители воспитанников. 

 

Эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Целью эстетического воспитания является становление 

у ребенка ценностного отношения к красоте.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию: 

выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; 
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уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение продуктов 

их творческой деятельности в жизнь детского сада; 

организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке; 

реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 

Задачи эстетического воспитания: 

1) воспитание способности к эмоциональному восприятию искусства, любви к 

прекрасному; 

2) воспитание эстетического отношения к миру, эстетического вкуса, стремления 

окружать себя прекрасным, создавать его; 

3) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) эстетического 

направления воспитания являются: 

Ценить красоту 

 

Произведение искусства. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора 

к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. 

Рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании художественного 

произведения; объяснять, чем одни произведения искусства отличаются от других по тематике и 

средствам выразительности; помогать определить, к каким видам и жанрам изобразительного 

искусства относятся те или иные произведения, обсуждать их содержание; поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений. 

Содействовать различению выразительных средств в произведениях изобразительного 

искусства: в картинах – колорит, форму, композицию; в скульптурной мелкой пластике – объем, 

силуэт; в декоративно-прикладном искусстве – колорит, композицию узора, соответствие его 

форме изделия. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России. Особенности: яркость, нарядность, обобщенность, 

декоративность. Общее представление о технологиях изготовления. Отражение в узорах, образах 

родной природы, повседневной жизни обычных людей. Ценность народного искусства, 

воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 

родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и 

искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 

интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная графика (книжные иллюстрации, 

заставки, буквицы, обложки, суперобложки и тому подобное). Книжная иллюстрация Л.В. 

Владимирского, В.М. Конашевича, В.М. Назарука, В.Г. Сутеева, Е.И. Чарушина, В.А. Чижикова. 

Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. Ценность книг и необходимость бережного отношения  

к ним. 
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Прикладная и промышленная графика, (почтовые марки, денежные знаки, буклеты, 

рекламные издания, фирменные знаки, товарные ярлыки, упаковка, вывеска). 

Живопись. Представление о жанрах живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровая 

живопись, историческая живопись, батальная живопись. Цвет как основное выразительное 

средство живописи. Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 

техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора. 

Памятники и монументы, известные памятники и скульптура Ленинградской области, России и 

мира.  

Выделение творческой манеры некоторых скульпторов. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в 

строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения Ленинградской области, России и мира. Труд архитектора. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Виды музеев. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание 

правила поведения в музее и стремление их соблюдать. 

Отражать впечатления от экскурсий в собственной творческой деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

Формирование желания посещать музеи изобразительного, литературного, 

этнографического искусства. Овладение умением слушать и слышать экскурсовода, сохранять 

устойчивый интерес к рассматриванию экспозиций. 

 

Как прекрасен этот мир 

 

Красота человека. Внешняя и внутренняя красота человека. Красота мамы. 

Красота природы. Красивое в природе. Красота растительного мира. Красота животных. 

Чтение литературных произведений, в которых отражена красота природы. 

Красота нашей Родины. Россия – очень красивая страна. Красивы ее города. В них 

сохранилось много памятников прошлого. Красивы и новые, современные микрорайоны.  

 

Содержание работы по экологическому воспитанию 

 

Содержание программы направлено на воспитание гуманной, социально активной и 

творческой личности ребенка лет, с целостным взглядом на природу, с пониманием места 

человека в ней. 

Программа предусматривает выработку у детей первых навыков экологически 

грамотного и безопасного поведения в природе и быту, навыков практического участия в 

природоохранной деятельности в своем крае. 

Содержание работы реализуется по следующим разделам: животный мир, растительный 

мир и грибы, сезонные изменения в природе. Неживая природа, природные явления. Роль 

человека в природе. 

Содержание работы включает в себя: 

 Формирование осознанно-правильного отношения к природным явлениям и 

объектам, которые окружают ребенка и с которыми он знакомится в дошкольном детстве 

 Формировать обобщенное представление о приспособленности живых 

организмов к условиям относительно постоянной среды обитания (рыбы, земноводные, 

некоторые насекомые и звери приспособлены к жизни в водной среде; насекомые – в наземно-

воздушной; многие животные ведут наземный образ жизни). 

 Формировать обобщенное представление о лесе, парке, водоеме, болоте и т.д. 

нужно дать знания как об экосистеме – сообществе, образованным живыми организмами и 
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средой их обитания. 

 Воспитывать осознанно- правильное отношение к природе, которое проявляется 

в том, что дети уже сами могут объяснить свое поведение в природе, могут понять объяснение 

взрослых, самостоятельно выполнять отдельные, групповые поручения, используя знания о 

потребностях живых существ. 

Формирование умения оказывать посильную помощь в деятельности взрослых, 

направленной на сохранение растений, животных, условий их жизни и жизни самого человека. 

 

Реализация содержания по экологическому воспитанию 

с детьми раннего возраста 

 

Компонент 

воспитания 

Содержание воспитательной работы 

Когнитивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмоциональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационно – 

побудительный 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Дать представление о собаке и кошке как домашних животных, 

друзьях и помощниках человека. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 

называть их 

Формировать представления о домашних птицах. Формировать 

умение узнавать на картинках (в игрушках) петушка, курочку и 

цыплят и называть их; 

Учить узнавать на картинках диких животных. Учить детей различать 

и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 

игрушек). 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у 

зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т. д.). 

Воспитывать добрые чувства, заботливое отношение к животным. 

Дать детям представление о том, где растут овощи. Формировать 

умения различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь и др.) 

Учить различать фрукты по внешнему виду. Формировать умение 

различать по внешнему виду фрукты (яблоко, груша). Привлекать 

внимание к красоте растений на участке. 

Дать представление о воде и её значении для жизни людей и 

животных (в т.ч. для тушения пожара) познакомить детей со 

свойствами воды: теплая, прозрачная, холодная, чистая, грязная. 

Формировать элементарные представления о свойствах песка. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Формировать основы взаимодействия с природой 

(одеваться по погоде). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 
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Реализация содержания воспитательной работы  

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 

 

Компонент 

воспитания 

Младший 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший возраст Подготовительная 

группа 

Когнитивный Создавать 

 условия 

для 

формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении  с объектами природы 

Начать 

знакомить 

детей с 

классификацией 

животных. 

Помочь детям 

выделить 

признаки, по 

которым птиц 

объединяют в 

отдельную 

классификацию. 

 

Закрепить 

представления 

детей о 

потребностях 

растений в свете, 

тепле, питании и 

поливе. 

Познакомить детей с 

приспособленность

ю листа растения к 

разным условиям 

обитания 

(потребность во 

влаге). 

Закрепить 

представления 

детей о 

млекопитающих. 

Помочь детям по 

клюву определять 

тип питания птицы 

(хищник, 

зерноядная, 

травоядная) и 

способ добывания 

пищи. Продолжать 

знакомить с 

приспособлен 

ностью к условиям  

обитания (внешний 

вид, образ 

жизни). 

Познакомить с 

классом рыбы и 

особенностями 

строения рыб. 

Познакомить с 

приспосабливаемост

ью насекомых к 

среде обитания, 

способностью 

маскироваться, 

значением 

маскировки. 

Познакомить детей с 

животными, 

живущими в двух 

стихиях, 

Закрепить понятие 

о 

приспосабливаемо

сти растения к 

условиям 

обитания. 

Закрепить 

представления 

детей о 

размножении 

растения, со 

способами 

размножения 

растений, с 

опылением 

растений. 

Познакомить 

детей с 

зависимостью 

цвета цветка от 

места обитания 

(лес, луг). 

Закрепить понятие 

почва. Обозначить 

основные места 

обитания растений 

(сообщества: лес, 

водоем, луг).  

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

приспосабливаемост

и к обитанию в 

разных экосистемах 

(лес, луг, водоем) 
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особенностями 

строения животных, 

трансформацией в 

течение развития 

животного (на 

примере лягушки).  

Эмоциональны

й 

Учить 

выражать свои 

чувства, 

воспитывать 

любовь, 

нежность к 

природе, 

вызывать 

восхищение ею. 

Воспитывать 

способность 

переживания 

чувства 

радости, 

удовольствия от 

рассматривания 

растения и 

общения с 

домашним 

животным 

Формировать 

осознание того, 

что нужно 

любить 

животных,  птиц, растения. 

Воспитывать 

любовь к 

природе, 

восхищение ею. 

Создавать  

атмосферу 

эмоционально- 

эстетических

 пережива

ний, используя 

литературные 

художественны

е произведения 

Фиксировать 

внимание детей 

на красоте 

природы, 

побуждать к 

формированию 

собственных 

эстетических 

оценок и 

предпочтений. 

Создавать 

атмосферу 

эмоционально - 

эстетических 

переживаний, 

используя 

литературные  

художественны

е произведения. 

Вызывать 

сочувствие к 

растениям, 

животным, людям. 

Воспитывать 

чувство единения с 

природой, умение 

проводить 

мысленные и 

словесные диалоги с 

объектами природы. 

Создавать 

атмосферу 

эмоционально- 

эстетических 

переживаний, 

используя 

литературные 

художественные 

произведения. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

природы. 

Воспитывать 

чувство 

ответственности за 

свое отношение к 

природе. 

Создавать 

атмосферу 

эмоционально- 

эстетических  

переживаний, 

используя 

литературные 

художественные 

произведения 

Мотивационно

го - 

побудительны

й 

Создавать 

условия для 

формирования 

интереса детей к  природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении  с объектами природы. 

воспитывать 

желание 

помогать 

растениям. 

Воспитывать 

познавательный 

интерес к 

природе. 

Развивать 

наблюдательнос

ть и желание 

общаться  с 

природой. 

Видеть 

эстетическую 

Красоту растений, 

бережно относиться   к ним, желание ухаживать за объектами природы формировать представление детей о красоте природы страны правилах  поведения на природе 

Воспитывать 

гуманное отношение 

к природе, желание 

сберечь и сохранить 

красоту природы. 

Продолжать 

содействовать 

усвоению детьми 

норм и правил 
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Поощрять 

желание детей 

отражать свои 

наблюдения, 

используя 

разнообразие 

продуктивной 

деятельности. 

поведения в 

природе. 

Формировать 

позицию помощника 

 

Вышеперечисленные направления воспитательной работы представлены в 

следующих разделах примерного календарного планирования: 

- «Традиции ДОУ и группы»; 

- «Конкурсное движение»; 

- «Выставки и мини-музеи»; 

- «Фольклорные и тематические праздники и развлечения». 

- «Социальные и экологические акции». 

 

Примерное календарное планирование воспитательной работы в ДОУ 

 

срок Традиции ДОУ, группы 

ежедневно традиция группы «Утренний круг» (1,6-7 лет) 

традиция группы «Вечерний круг» (5-7 лет) 

еженедельно традиция группы «Чистая пятница» (4-7 лет) традиция ДОУ «День 

предпочтений» (5-7 лет) 

традиция группы «Творческая мастерская» (5-7 лет) 

ежемесячно традиция группы «Гость группы» (4-7 лет) 

традиция группы «К нам гости пришли» (3-7 лет) традиция ДОУ 

«День именинника» (3-7 лет) 

традиция ДОУ «Оформление групп к тематическим дням и 

праздникам» (5-7 лет) 

сентябрь традиция ДОУ «Книжка-малышка: дружат дети всей 

земли» (5-7 лет) 

ноябрь традиция ДОУ «Ярмарка: золотые руки мамочки моей» 

(1,6-7 лет) 

апрель традиция ДОУ «Книжка-малышка: Красная книга 

Сосновоборского городского округа и Ленинградской области» (5-7 

лет) 

май традиция ДОУ «Книжка-малышка: «Я -ребенок, я имею 

право» (5-7 лет) 
 

 

Особенности реализуемого в учреждении воспитательного процесса 

 

К особенностям организации воспитательного процесса в ДОУ относятся: 

региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного окружения: 

социокультурное пространство сельской среды; 

моноэтнический состав населения; 

близость природного окружения (поля, лес, река Коваш и Глуховка, озёра Копанское, 

Шепелёвское, Калищенское); 

культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры Ленинградской области, а также расположенных вблизи 

Соснового Бора. 
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 народные художественные промыслы  (керамика, глиняная игрушка);  

 народные костюмы; 

 народные праздники; 

 народные игры; 

наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов. 

воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или планирует 

участвовать ДОУ:  

национальный проект «Образование»; 

Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»; 

программа ОЭР «Социализация ребенка в воспитательном пространстве ДОУ»; 

программа ОЭР «Формирование представлений о здоровом образе жизни у старших 

дошкольников»;  

ключевые элементы уклада ДОУ: 

воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния детей; 

воспитание в творческой атмосфере; 

создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников; 

наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно 

значимой деятельности, потенциальных «точек роста»: 

инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. 

участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; 

использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по признаку 

проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике: 

применение бережливых технологий; 

общественный контроль условий осуществления образовательной деятельности; 

особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность; 

длительность; 

договорной характер. 

особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными 

потребностями: 

работа с детьми с задержкой психического развития, детьми из семей мигрантов, детьми с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.  

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад 

должен предоставить ребенку возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 

оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного 

процесса является духовно-нравственное, эстетическое воспитание и здоровьесберегающее 

воспитание детей: 

воспитание в творческой атмосфере 

воспитание любви к окружающей природе и родному краю 
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воспитание любви к родному краю, к его истории и природе 

воспитание любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

В учреждении реализуется парциальные программы, направленные на эстетическое и 

духовно-нравственное воспитание детей и на физическое и здоровье-сберегающее воспитание 

детей. 

Программа «С чистым сердцем» 

В основу программы положены духовно-нравственные ценности, сложившиеся в процессе 

культурного развития России: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьёй и Отечеством. Программа содержит опыт ознакомления дошкольников (5–7 лет) с 

биографиями выдающихся исторических личностей и героев современности, чья жизнь является 

достойным примером для подражания.  

Программа «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные 

ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с ФГОС 

ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности.  

Программа «В мире музыкальной драматургии» 

В программе представлена организация музыкально-ритмической деятельности с детьми 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет). Цель программы – сформировать активное восприятие 

музыкального искусства, воспитать интерес и желание к передаче музыкальных образов 

средствами ритмопластики. Программа ориентирована на развитие у детей музыкальных 

способностей: эмоциональной отзывчивости на музыку, слуховых представлений, музыкально-

ритмических чувств; формирование у детей правильной осанки.  

Программа «Первые шаги»  

Целью данной программа является воспитание ребенка как жителя Санкт-Петербурга, 

любящего свою страну и свой город. Программа предусматривает изучение на доступном для 

детей уровне истории и культуры Санкт-Петербурга, воспитание любви к родному городу, 

гордости за свою причастность к нему (я – Петербуржец), развитие познавательного интереса к 

прошлому и настоящему Санкт-Петербурга, формирование начальных знаний о родном городе. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – 

воспитать у ребенка навыки адекватного поведения. Безопасный и здоровый образ жизни – это 

не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных, в том 

числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей 

дошкольного возраста самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Повышенное внимание уделяется также созданию условий для эстетического воспитания 

детей, овладению ими духовными и культурными ценностями русского и других народов, 

приобретению опыта творческой деятельности. 

Значительное место в системе воспитательной работы отводится организация проектной 

деятельности воспитанников по освоению культурного, природного облика Ленинградской 

области и в частности родного города Сосновый Бор, его экономики, социальной и духовной 

жизни людей. 

Технология «Время выбора» (Непомнящая Е.С., г. Зеленогорск: ООО «Зеленогорская 

типография», 2018) 

 Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

Данная технология направлена на создание условий для становления произвольности 

дошкольника в парадигме культурно – исторической концепции Л.С. Выготского, в которой 

психическое развитие ребенка представляет, как обретение им свободы, как эмансипации от 

диктата окружающей среды, как утверждение самостоятельности, при все более содержательной 
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близости со взрослым. Становление произвольности сопряжено с обретением внутренней 

свободы и собственной индивидуальности. Технология дополняет и помогает формировать 

способности ребенка во всех пяти образовательных областях.  

Технология включает в себя две ступени:  

1. Самостоятельная деятельность внутри группового помещения  

2. Самостоятельный выход в открытое учреждения и Открытое время выбора.  

Первая ступень состоит из трех этапов:  

• зарождение инициативы, на котором взрослый создает предметно – развивающую среду, 

представляющую ребенку возможность удовлетворить собственные интересы, поддержать 

возникшую инициативу по организации собственной деятельности;  

• внести правила нормативного поведения детей в среде, способствующей поддержке 

партнерского стиля общения детей в группе; инициировать самостоятельное создание детьми 

нормы поведения;  

• «проявить» момент выбора, сделать этот этап «видимым», проявить его как для взрослого, так и 

для ребенка. Решение всех этих задач происходит в процессе активного внедрения и применения 

в образовательном процессе технологии моделирования, где происходит применение знаков и 

символов в обозначении центров активности, дублируемых на «Экране выбора» группы. На 

«Экране выбора» расположение и обозначение норм и правил поведения, как общепринятые 

группой детей, так и введенных по собственной инициативе. Данная ступень осваивается 

ребенком в течении 3-4 месяцев.  

Вторая ступень технологии расширяет возможности среды, позволяет ребенку проявить 

инициативность и действовать самостоятельно. На этой ступени технология развивается по двум 

направлениям: Открытое время выбора, раз в неделю детям в том числе и ОВЗ предоставляется 

возможность, выбрать деятельность за пределами группы, в специальных пространствах, в 

которых находятся специалисты, которые оказывают недирективную поддержку детям. Во время 

работы технологии все пространство детского сада превращается в Атомград с коридорами - 

улицами, проспектами, площадями и т.д.  

Образовательные 

области.  

Название 

пространства 

Название локации 

Открытого времени 

выбора 

Ответственный 

специалист 

Расширенный 

функционал для 

ребенка 

Физическое развитие/ 

физкультурный зал 

Олимпийская площадь Инструктор по 

физической культуре 

Лазание по 

скалодрому, шведской 

стенке, создание и 

преодоление «полосы 

препятствий», игры с 

мячом, прыжки на 

скакалке и т.д. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

музыкальный зал 

Музыкальная площадь Музыкальный 

руководитель 

Самостоятельные 

постановки коротких 

спектаклей, 

изготовление 

бутафории и 

костюмов, 

произвольная игра на 

музыкальных 

инструментах 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Кабинет педагога - 

психолога 

Творческий переулок Педагог - психолог Рисование на разных 

поверхностях 

(кафельная плитка, 

пленка, фольга) и 

разными материалами 

Познавательное Умная аллея Старший воспитатель Настенные панели с 
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развитие/  

Холл 

играми «Крестики – 

нолики», «Логика, 

«Тетрис» и 

настольные игры 

(шашки, шахматы, 

домино и т.д.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие/  

Холл перед бассейном 

Улица Приморская Инструктор по 

физической культуре 

Игры с кинетическим 

песком и на песочных 

столах. 

 

Также есть «проходящие пространства», где дети также могут проявлять инициативу и 

самостоятельность, играть и взаимодействовать с интерактивными настенными панелями, 

изучать вместе с педагогом новую информацию, презентовать свои творческие продукты и т.д. 

(Полицейский участок, Географический проезд, Проспект Художников, Парк Патриот, 

Фермерский переулок) 
 

Второе направление. Открытое пространство «Мастерская Аиста» – это специальное 

пространство учреждения, которое не похоже на группу (на базе методического кабинета). В 

открытом пространстве нет проработанных игрушек, оно не структурировано и не разделено на 

центры. Здесь ребенок сталкивается с трудностями, которые необходимо самостоятельно 

решить.  

Целью открытого пространства:  

• создание детьми продуктов по собственному замыслу;  

• обеспечение свободы и самостоятельности детей в пространстве;  

• обеспечение условий для разновозрастного общения;  

• для накопления социального опыта общения детей разных образовательных потребностей. 

 В режиме дня посещение открытого пространства предусмотрено вечером. Ребенок получает 

выбор – он, либо может играть в группе, либо может самостоятельно уйти в открытое 

пространство для индивидуальной деятельности или совместных игр и встреч с ребятами из 

других групп. В «Мастерской Аиста» ребенок соблюдает нормы и правила общения и поведения 

без знаков, напоминающих о нормах и правилах (которые существуют в группе), сам 

контролирует свои поступки. В данной мастерской могут находится все дети детского сада с 

четырех лет, когда освоят правила. 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация Технологии осуществляется в специально отведенное время в режиме дня: вечером, 

через самостоятельную деятельность детей. Самостоятельная, совместная деятельность детей без 

всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная 

изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое). Организуя среду для 

реализации Технологии, педагог учитывает опыт ребенка, его субъектные проявления 

(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту 

детей. В процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми 

деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, 

устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. Все виды 

деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично включается в другие виды 
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деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает 

возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не 

представляется возможным. Игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием 

обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие 

или недостаток игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 
 

Организация взаимодействия с семьей в процессе воспитания детей 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является 

одним из ключевых условий эффективности воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о 

партнерском характере взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические 

занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на 

сайте учреждения, создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии с 

детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих 

способностей, экскурсии по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям 

Например, в области физического развития: совместная с семьей педагогическая 

деятельность по положительному отношению к физической культуре и спорту; по формированию 

привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активности 

ребенка. Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д. Методическая поддержка по 

физическому развитию детей на разных возрастных этапах. Проведение совместных спортивных 

досугов, соревнований. 

Групповые формы работы:  

родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации 

детей. 

семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от 

педагогических работников и обмениваться собственным опытом воспитания детей 

дошкольного возраста; 

педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. 

родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем 

воспитания детей дошкольного возраста. 

взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 
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участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в 

реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью 

координации воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи. 

 

2.8.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 Организация предметно-пространственной среды 

 

Оформление помещений 

В оформлении помещений детского сада используются: 

государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Ленинградской области и муниципального образования 

Сосновоборского городского округа (патриотическое, познавательное воспитание); 

произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

(эстетическое воспитание); 

элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, 

познавательное, эстетическое воспитание); 

элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской 

области (патриотическое, познавательное, эстетическое воспитание); 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания;  

элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни человека и государства –

портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий, а также 

результаты труда воспитанников, в том числе поделки, сделанные своими руками игрушки, 

макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание); 

элементы оформления, демонстрирующие ценность человека, семьи, дружбы, общения 

(социальное воспитание);  

наглядные пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, 

демонстрирующие правила гигиены, значение закаливания, физических упражнений (физическое 

и оздоровительное воспитание). 
 

Игровое оборудование  

Предметно-пространственная среда детского сада включает следующие типы игрушек: 

игрушки-персонажи (куклы, мягкие игрушки, фигурки людей и животных, сказочные и 

фантастические персонажи). 

предметы оперирования (игрушки-модели реальных предметов: транспорт, бытовая 

утварь, игровые наборы); 

маркеры пространства (материалы, игрушки и наборы, оформляющие игровое 

пространство, – кухни, домики, игровые ковры и т.п.);  

материалы для драматизации (костюмы, маски, куклы на руку и пальчиковые куклы, 

марионетки и др.);  

материалы для игр с правилами (настольные игры, игрушки и материалы для настольных 

и подвижных игр);  

полифункциональные материалы (модули для строительства, ткани и др.).  

Предметно-пространственная среда отражает ценности, на которых строится программа 

воспитания, способствует их принятию и раскрытию ребенком. 

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, 
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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 соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской 

деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных, предметных и 

природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и включает ряд базисных 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. К ним относятся природные среды и объекты, культурные 

ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-

игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная 

среда, предметно-развивающая среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные 

компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а 

также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и 

однообразное по содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и 

агрессии. 

 

Социокультурная среда 

(библиотеки, детские театры, семейные программы в музеях и культурных центрах) 

 

Детский сад не может существовать изолировано от города и страны в целом. Значение 

социума для дошкольника также велико, как и значение семьи. Именно здесь сходятся воедино 

задачи общества и ДОУ – это заинтересованность в воспитании нравственных сторон личности и 

патриотизма будущего гражданина. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования - установление прочных связей 

с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования. 

 Приоритетным направлением является: создание условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ 

базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. 

 Социальными партнерами МБДОУ «Детский сад № 6» являются: 

 Центр развития творчества 

 Дом детского творчества  

 ДЮСШ «Ювента» 

 Городской музей 

Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития 

воспитанников. 

 Сотрудничество с учреждениями социокультурной сферы микрорайона и города позволяет 

укреплять физическое здоровье и удовлетворять познавательные потребности детей, обогащать 

эстетический опыт, расширять кругозор, приобщать к истокам народной культуры. 

 

Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОУ 

 

Традиции ДОУ и группы являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные 

события, которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 
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народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя»); 

- «Бессмертный полк»; 

- «День предпочтений»; 

- «Творческая мастерская»; 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «Гость группы»; 

- «День именинника»; 

- «Чистая пятница»; 

- «День друзей» 

- «К нам гости пришли» (поход в гости с концертными и театрализованными 

номерами в соседнюю группу); 

- создание книжек-малышек. 

- оформление групп к тематическим дням и праздникам; 

- благоустройство территории и участков групп. 

 Выставки и создание мини-музеев. Эти формы работы направлены на 

усвоение культурных ценностей и достижений, формирование целостной картины мира, 

установление преемственности поколений, поддержание творческого потенциала. По тематике 

многих мероприятий проводятся выставки детских и совместных творческих работ, а так же 

фотовыставки. Традиционными в детском саду стали такие выставки как: «Мой любимый 

детский сад», «Я живу в городе Сосновый Бор», «Мама, папа, я – здоровая семья», «Наши 

защитники», «Эхо войны» и др. фотовыставки «Наши папы удалые», «Люблю тебя, мой край 

родной». 

Конкурсное движение имеет познавательное содержание. Конкурсы и творческие 

соревнования проводятся по различным направлениям развития дошкольников и 
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способствуют развитию основных компетенций и личностному развитию дошкольников. 

Фольклорные и тематические праздники и развлечения проводятся в виде 

музыкально-театрализованных представлений, концертов. Мероприятия фольклорной 

направленности (ярмарки, посиделки и пр.) позволяют расширить представление детей о 

культурных и национальных ценностях русского народа. Во время подготовки к данным 

мероприятиям дети знакомятся с историческим наследием устного народного творчества, 

персонажами русского фольклора и пр. Спортивные и оздоровительные мероприятия 

проводятся в рамках реализации плана - программы профилактических физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, нацелены на развитие у детей потребности в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную жизненную 

позицию: «Бессмертный полк», «День пожилого человека», «Чистая планета», «Покормите 

птиц зимой» «Зеленое яблоко», и др. 

Таким образом, сложившиеся традиции ДОУ и вышеперечисленные формы работы 

образуют уклад нашего дошкольного учреждения, который, в свою очередь, опирается на 

базовые национальные ценности и задает культуру поведения сообществ, т.е. всех участников 

образовательных отношений: воспитанников, родителей, педагогов и других сотрудников 

детского сада. 

Следует отметить значимую составляющую уклада - это культуру поведения 

самого педагога. Культура поведения взрослых в детском саду, общая комфортная 

психологическая атмосфера направлены на создание воспитывающей среды как условия 

решения возрастных задач воспитания. 

С целью постоянного повышения профессиональных компетенций педагогов в нашем 

ДОУ реализуется проект «Ступеньки роста». А также стали традиционными такие формы 

работы с педагогами как «Школа молодого воспитателя».  

 
месяц Конкурсное 

движение 

Выставки, 

мини- музеи 

Фольклорные и 

тематические 

праздники и 

развлечения 

Социальные и 

экологические 

акции 

сентябрь Конкурс 

семейных работ 

«Золотая осень» 

(1,6-7 лет) 

Выставка детских 

рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

(5-7 лет) 

Развлечение 

«Встреча друзей» (4-

6 лет)  

Развлечение 

«1 сентября - День 

знаний» (6-7 лет) 

 

октябрь  Мини-музей «От 

зернышка к караваю» 

 (6-7 лет)  

Фотовыставка «Я живу 

в Сосновом Бору» (3-7 

лет) 

Праздник осени  

(2-7 лет) 

Социальная акция ко 

Дню пожилого 

человека (4-7 лет) 

ноябрь  Выставка детских 

рисунков «Самая 

красивая мамочка моя» 

 Фотовыставка 

«Семейные традиции» 

(4-7 лет) 

Концертная 

программа ко Дню 

матери (5-7 лет) 

Экологическая акция 

«Братья наши 

меньшие» (3-7 лет) 

декабрь Конкурс 

семейных работ 

«Новый год» (1,6-

7 дет) 

Фотовыставка, 

стенгазеты «Мама, 

папа, я – здоровая 

семья» 

(3-7 лет) 

Новогодние 

праздники и 

развлечения (1,6-7 

лет) 

Экологическая акция 

«Покормите птиц 

зимой» 

(1,6-7 лет) 
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январь  Мини-музей  

«Посудная лавка» 

(4-7 лет) 

Квест-ирга «Быть 

здоровыми хотим!» 

(5-7 лет) 

 

февраль  Выставка коллективных 

работ 

«Наши защитники»  

(3-7 тел) 

Спортивные 

семейные 

развлечения ко Дню 

Защитника 

Отечества (5-7) 

Развлечение 

Масленица (5-7 лет) 

Экологическая акция 

«Зеленое яблоко» 

(5-7 лет) 

март  Мини-музей «История 

головного убора» 

(4-7 лет) 

Утренники, 

посвященные 8 

марта 

(1,6-7) 

Музыкально- 

театрализованное 

представление, 

посвященное дню 

театра (3-7 лет) 

Экологическая акция 

«Чистая планета» 

(1,6-7 лет) 

апрель Конкурс 

семейных работ 

«День 

космонавтики» (5-

7 лет) 

Выставка детских 

рисунков «Космос 

глазами детей» 

(5-7 лет) 

Развлечение «Весна 

пришла» 

(3-7 лет) 

Экологическая акция 

«Наш 

дивный сад» (1,6-7 

лет) 

май  Мини-музей «Эхо 

войны» 

(5-7 лет) 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы (5-7 лет) 

Развлечение 

«Люблю березку 

русскую» 

(5-7 лет) 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

(5-7 лет) 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечивается кадрами воспитателей, других педагогических 

работников. Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включающее 

вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 раза в год. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной 

деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников 

решаются в рамках методического объединения воспитателей. 
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Функциональные обязанности педагогов и специалистов  

по реализации Рабочей программы воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Основные виды деятельности: 

Организует текущее и перспективное планирование воспитательной 

работы в ДОУ 

Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует 

повышению их самообразования, обобщению инновационного 

педагогического опыта работы, повышению квалификации воспитателей, 

развитию их творческих инициатив. 

Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных технологий. 

Осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических 

работников, в проектировании развивающей среды. 

Осуществляет контроль за качеством воспитательно- образовательного 

процесса, обеспечением уровня подготовки воспитанников. 

Организует повышение квалификации профессионального мастерства 

педагогов ДОУ через разные формы методической работы (педсоветы, 

методические объединения, семинары и практикумы, конкурсы 

профессионального мастерства и др.) 

Организует и проводит педагогические советы, методические советы и 

объединения, открытые просмотры педагогов. 
 

 

Медицинский 

персонал 

Основные виды деятельности: 

Организует проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 

Осуществляет контроль по соблюдению требований санитарно – 

эпидемиологических норм и правил; 

Осуществляет контроль по соблюдению режима и качества питания. 

 

 

 

Воспитатель 

Основные виды деятельности: 

Организует проведение специально – организованных занятий по всем 

направлениям Рабочей программы воспитания воспитанников, 

совместную и самостоятельную деятельность детей; 

Организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении 

индивидуальной работы с детьми; 

Консультирует родителей 

 

Музыкальный 

руководитель 

Основные виды деятельности: 

Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей в 

соответствии с содержание рабочей программы воспитания; 

При подборе музыкального, песенного репертуара 

использует в работе с детьми элементов психогимнастики, 

музыкотерапии, коррекционной ритмики, пластических этюдов и пр. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Основные виды деятельности: 

Составление и реализация перспективного планирования укрепления 

здоровья, физического и двигательного развития детей; 

Разработка и реализация плана – системы физкультурно- оздоровительных 

мероприятий в группе; 

Проведение физкультурных занятий и праздников; 

Проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных 

и групповых консультаций, семинаров – практикумов, с использованием 

наглядной информации. 

Педагог  - 

психолог 
Создание условий, способствующих охране физического и психического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, 

свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 
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Нормативное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 

 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания ДОУ включает: 

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

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

приказ Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г, (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 

- Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 6»; 

- План работы на учебный год; 

- Календарный учебный план; 

- Рабочая программа воспитания в ДОУ; 

-Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной 

деятельности в ДОУ; 

-Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ (штатное расписание, 

обеспечивающее кадровый деятельность в ДОУ) 

Подробное описание представлено на сайте МБДОУ «Детский сад № 6» в разделе «Документы», 

«Образование» http://ds6.edu.sbor.net/ . 
 

 Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей 

 

Инклюзия («включение») – это готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и др.) и обеспечить ему 

оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является одной из ценностных основ деятельности ДОУ и основанием для 

проектирования воспитывающих сред, деятельностей и событий. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая 

такие социокультурные ценности, как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, 

совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны разделяться 

всеми участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детей с 

ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО обеспечивает возможность включения каждого 

ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая 

общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность 

и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с 

учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает 

возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна 

обеспечить переживание ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе 

детей и взрослых. 

http://ds6.edu.sbor.net/
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Основными условиями осуществления воспитательной деятельности в условиях 

инклюзивного образования выступают: 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом воспитания; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в 

развитии и содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в 

целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об 

окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

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

эмоционального благополучия; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, 

смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных 

воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации (или – воспитателей, или – 

работников, выполняющих воспитательные функции) (в % от общего числа опрошенных 

родителей (законных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма 
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которой, определена локальным нормативным актом «Положение об индивидуальном учете 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования». 

 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями: 

 высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и других 

работ воспитанников; 

 осуществление деятельности по:  

а) регулярной оценке индивидуального развития детей;  

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной 

деятельности; 

 реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период 

адаптации детей младенческого и раннего возраста к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

 реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

 внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся; 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в осуществление воспитательной деятельности в 

детском саду: 

 проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и 

консультированию родителей (родительских собраний, индивидуальных и групповых 

консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для родителей, 

выставок книг по семейному воспитанию и других мероприятий); 

 обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в 

учреждении (в проведении занятий по дополнительным общеразвивающим программам, в 

проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 

 проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента группы, 

ответы на вопросы и т.п.); 

 обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учреждением и 

иных органах, созданных по инициативе родителей; 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

 обновление оформления помещений групп; 

 обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

 обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений групп; 

 обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д.; 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку по вопросам осуществления 

воспитательной деятельности; 

 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности; 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной 

деятельности: 

 обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 

 обновление материально-технических условий для художественного творчества; 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности: 

 осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом работы по 

специальности менее 2-х лет; 

 ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки условий и 

результатов воспитательной деятельности; 
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При проведении оценки по данному направлению оцениваются 

 психолого-педагогические условия; 

 условия предметно-пространственной среды; 

 кадровые условия; 

 материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции – 

злость, обиду, гнев – и обсудить их настроение);  

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

Понимать настроение и желание окружающих.  

«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются 

лепестки. Каждый ребёнок, сорвав лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нём 

другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если загаданное желание 

связано с удовлетворением личных потребностей ребёнка – он получает жёлтую фишку, если оно 

имеет общественное значение – красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие 

желания понравились всем детям и почему).  

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника. «Испорченный телефон». 

Общаться без слов. «Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет роль 

человека, другой – роль его тени. Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, действуя 

в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг 

«Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал яблони...» 

(Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. Пермяк), 

«Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» (В.А. Осеева), 

«Лиса и заяц» (русская народная сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той 

или иной проблеме, а эмоционально проживать ее. 
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Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи голоса 

и движений: «Покажите шаловливых мышат, сердитых мышат, весёлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. 

Увидев, что Коля и Миша строят игрушечный гараж для новой машины, он подошёл к ним и 

сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой разрушил постройку». 

Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)  

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не 

удержалась на ногах и сама упала в лужу. Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала. 

Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты поступил на её 

месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение. Если ты являешься виновником 

ссоры, научись первым признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: «извини», «давай 

играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуации: 

«Тебе купили новую игрушку, такую же, какую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги 

ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для рисования, а когда 

отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего друга, и он 

очень на тебя за это обиделся. Попробуй помириться с ним».  

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты 

сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою 

пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты 

стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребёнок выполняет роль малыша, 

падает, плачет. Своё эмоциональное состояние ребёнок должен показать с помощью мимики и 

пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребёнок сидит на полу, 

движением рук «вытирает слёзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят 

слова утешения и способы оказания помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.». 

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившейся 

ситуации (заболела бабушка, пошёл дождь и т.п.); 

«Сказки-перевёртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои 

меняются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моё настроение», «Моё имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – собака», 

«Дерево радости», «Какой я?», «Мои друзья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», 

«Злость», «Дорисуй картинку». 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы ДОУ отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и 

ответственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения 

реализации основной образовательной программы и рабочей программы воспитания, 
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календарный план воспитательной работы соответствует комплексно -тематическому 

планированию работы с воспитанниками и отражается в годовом плане работы. 

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ОП предусматривает 

разделение на периоды, каждая из которых может занимать от одной до четырех недель, то в 

календарном плане воспитательной работы отражаются мероприятия, обеспечивающие 

реализацию всех шести направлений рабочей программы воспитания, соответствующих 

тематике данного периода, учитывается возможность интеграции разных направлений 

рабочей программы воспитания водном мероприятии. 

Ответственными за то или иное мероприятие будут являться как представители 

администрации, так и педагоги ДОУ. Ответственные назначаются в соответствии с уровнем 

мероприятия: 

 Руководитель ДОУ – 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; 

 Ответственный по ПДД – мероприятия, мероприятия по профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма; 

 Музыкальный руководитель–мероприятия, обеспечивающий реализацию 

музыкальной деятельности воспитанников на любом уровне; 

 Инструктор по физической культуре–мероприятия, обеспечивающие реализацию 

двигательной деятельности воспитанников на любом уровне. 

Календарный план воспитательной работы включает воспитательные мероприятия в 

соответствии с календарными праздниками российского и международного значения и 

утверждается ежегодно на педагогическом совете. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в планирование 

темы по запросу участников образовательных отношений (воспитанников и 

родителей). Содержание регионального компонента включается во все темы. В 

календарном планировании может быть представлена подтема в рамках 

представленной темы. 

Воспитательные задачи на ряду с образовательными реализуются в течении дня в 

соответствии с календарным планированием и ситуациями в группе. 

Тематические недели отмечаются итоговым событием, которое отражает 

образовательные задачи и традиционные ценности направлений воспитания.   

Педагоги планируют итоговое событие в различной форме в соответствии с 

возрастными особенностями и интересами детей. 

Календарный план воспитательной работы (далее - План) является единым для 

МБДОУ «Детский сад № 6». 

Наряду с Планом в ДОУ проводятся иные мероприятия согласно Программе 

воспитания по ключевым направлениям воспитания. 

Все мероприятия в ДОУ проводятся с учётом особенностей Программы, а также 

возрастных, физиологических и психоэмоциональных особенностей обучающихся. 

Мероприятия из Примерного перечня основных государственных и народных 

праздников, памятных дат в календарном плане воспитательной работы в МБДОУ, 

рекомендуемого п. 36.4 ФОП ДО для реализации Программы воспитания, включены в 

календарный план воспитательной работы МБДОУ. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Обязательная часть 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 

 
Программа ДОУ предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 
ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в МБДОУ 
«Детский сад № 6» обеспечивает реализацию образовательной программы ОО, 

разработанную с учетом ФГОС ДО и ФОП ДО. 

При проектировании РППС в МБДОУ «Детский сад № 6» учитывается особенности 

своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом в МБДОУ «Детский сад № 6» обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
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группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так 

и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и 

развивающейся. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 6» обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Детский сад № 6» 

является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное бла 

гополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; 
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возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы ДОУ 

   Требования к кадровым условиям реализации программы: 

- укомплектованность дошкольной образовательно организации педагогическими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников; 

- непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

Требования к укомплектованности кадрами: 

- Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, укомплектована

 квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным персоналом. 

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, методического 

обеспечения реализации Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, 

медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания 

воспитанников, привлекается соответствующий квалифицированный персонал, и заключаются 

договоры с организациями, предоставляющими соответствующие услуги. 

Требования к квалификации педагогических кадров 

Реализация Программы обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих от 26 августа 2010 г., 

№ 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г., № 1155. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, со средним 

профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

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

глава 5, статья 46). 

Профессиональное развитие педагогических работников 

Педагогические работники в МБДОУ «Детский сад № 6»: 

- систематически повышают свой профессиональный уровень; 

- проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечиваться 

в процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 
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установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально- коммуникативное, 

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

содержание дошкольного образования в соответствии со Стандартом. 

Современный педагог может обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Аттестация педагогов 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников 

на соответствие занимаемым ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы ДОУ 

 
В МБДОУ «Детский сад № 6», реализующий ОП, обеспечивает материально- технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею   цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

 обновлять содержание ОП, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно- коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В МБДОУ «Детский сад № 6», осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе ДОУ, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала. 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников организации. 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

МБДОУ «Детский сад № 6» г. Сосновый Бор Ленинградской области имеет необходимое 

для всех видов образовательной деятельности воспитанников педагогической, административной 

и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 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 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

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

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

МБДОУ «Детский сад № 6» г. Сосновый Бор Ленинградской области имеет право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа ДОУ предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа ДОУ предусмотрено также  использование Организацией

 обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение

 деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального,

 оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Взаимодействие с социальными институтами города. 

Привлечение педагогов дополнительного образования для организации 

образовательной деятельности на базе дошкольного учреждения. 

 

3.5. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

 
Согласно п. 35.1. – 35.12. ФОП ДО: 

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 Образовательной программы ДОО, потребностей участников 

образовательных отношений. 
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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. 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. 

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 от 1,5 до 3 лет 10 минут 

детей дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет 15 минут 

 от 4 до 5 лет 20 минут 

 от 5 до 6 лет 25 минут 

 от 6 до 7 лет 30 минут 
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Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 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 

20 минут 

30 минут 

40 минут 

50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

90 минут 

  

от 6 до 7 лет 

Продолжительность 

между занятиями, не 

менее 

перерывов 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 

Дошкольная 

организация 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник 

 
Согласно п. 35.13.2. – 35.17 ФОП ДО, 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). 

https://internet.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Вторая группа раннего возраста (1- 2 лет) 

Утренний прием, осмотр, термометрия, свободная игра, общение 7.00 - 8.00 

Игровая деятельность 8.00- 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 

по подгруппам 

9.00 - 9.30 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

9.30 - 9.55 

Второй завтрак 9.55 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: подвижные игры, 

игры с песком и водой, снегом, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми, наблюдения за окружающим миром). Самостоятельная 

деятельность детей (игра). 

10.00 – 11.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 - 11.45 

Подготовка к обеду 11.45 -12.00 

Обед 12.00 - 12.15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры, термометрия 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности, вечерний круг, образовательная деятельность по плану 

воспитателя, индивидуальная работа 

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Утренний прием, осмотр, термометрия, свободная игра, общение 7.00 - 8.00 

Игровая деятельность 8.00 - 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) по 

подгруппам 

9.00 - 9.30 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 9.30 – 9.55 

Второй завтрак 9.55– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: подвижные игры, 

игры с песком и водой, снегом, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно- ролевые игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми, 

наблюдения за окружающим миром). Самостоятельная деятельность 

детей (игра). 

10.00 – 11.25 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.25 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.45 -12.15 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры, термометрия 

15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 
вечерний круг, образовательная деятельность по плану воспитателя, 
индивидуальная работа  

15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 19.00 

 

 ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

 

Утренний прием, осмотр, термометрия, свободная игра, общение 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Утренний круг, общение 8.10 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.45 

Игровая деятельность 8.45 - 9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 9.00 - 9.45 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 9.50 - 10.05 

Второй завтрак 10.05 - 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(Совместная деятельность воспитателя с детьми: подвижные игры, 

игры с песком и водой, снегом, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми, наблюдения за окружающим миром). Самостоятельная 

деятельность детей (игра). 

10.10 - 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры, термометрия 

15.10 – 15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 - 16.00 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

вечерний круг, образовательная деятельность по плану воспитателя, 
индивидуальная работа 

16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

Средняя группа (4-5 лет) 

 

Утренний приём, осмотр, термометрия, свободная игра, общение 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Утренний круг, общение 8.20 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 - 8.50 

Игровая деятельность 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 
Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

9.00 - 10.10 

Второй завтрак 10.10 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(Совместная деятельность воспитателя с детьми: подвижные игры, игры 

с песком и водой, снегом, строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с детьми, 

наблюдения за окружающим миром). Самостоятельная деятельность 

детей (игра). 

10.15 - 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры, термометрия 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности, 

вечерний круг, образовательная деятельность по плану воспитателя, 
индивидуальная работа 

15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Утренний приём, осмотр, термометрия, свободная игра, общение 7.00 - 8.00 

Утренний круг, общение 8.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.30 - 8.50 

Игровая деятельность 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая перерывы) 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

9.00 - 10.30 

Второй завтрак 10.30 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(Совместная деятельность воспитателя с детьми: подвижные игры, игры 

с песком и водой, снегом, строительно-конструктивные игры, сюжетно-

ролевые игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с детьми, 

наблюдения за окружающим миром). Самостоятельная деятельность 

детей (игра). 

10.35 - 12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры, термометрия 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 15.30 - 15.50 
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Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности, вечерний круг, образовательная деятельность по плану 

воспитателя, индивидуальная работа 

15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 19.00 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 
Утренний приём, осмотр, термометрия, свободная игра, общение 7.00 - 8.00 

Утренний круг, общение, игра 8.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.40 - 8.55 

Игровая деятельность 8.55 - 9.00 

Образовательная деятельность (общая длительность, включая 

перерывы). 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах 

активности 

9.00 - 10.35 

Второй завтрак 10.35 - 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(Совместная деятельность воспитателя с детьми: подвижные игры, 

10.40 - 12.30 

игры с песком и водой, снегом, строительно-конструктивные игры, 

сюжетно-ролевые игры, трудовые поручения, индивидуальная работа с 

детьми, наблюдения за окружающим миром). Самостоятельная 

деятельность детей (игра). 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно- 

оздоровительные процедуры, термометрия 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, дежурство, полдник 15.30 - 15.50 

Игры, досуги, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности, вечерний круг, образовательная деятельность по плану 

воспитателя, индивидуальная работа 

15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.30 – 19.00 

 

Согласно п. 2.10 СанПиН 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и 

режима дня соблюдаются следующие требования: 

режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

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; 

возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом 

воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
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метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводятся в зале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


