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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли грандиозные события, требующие переосмысления многих 

позиций. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

дошкольное образование стало первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности получения дошкольного образования в 

разных формах его организации. Изменение нормативной базы влечет за собой серьезные изменения, как в организации, так и в содержании 

работы дошкольных образовательных организаций. Именно Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет эти изменения. Следовательно, образовательная программа дошкольного образования требует обновления. 

Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки», разработанная в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан дошкольной 

образовательной организацией самостоятельно. Содержание Программы соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и учитывает примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования (ст.12 Закона «Об образовании в Российской Федерации»). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»    

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Образовательная программа МАДОУ разработана в соответствии с требованиями основных общеобразовательных программ и 

нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет- портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.08.2020года. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" от 

27.10.2020 года. 



 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 “Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 13 февраля 2019 года, регистрационный № 53776). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – №7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 
 Образовательная программа дошкольного образования разработана (ст.12 ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») (с изменениями и дополнениями) в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом:  примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Электронный ресурс].─ Режим доступа: 



 

https://fgosreestr.ru/.); (Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс],  программой «Радуга» для 

работы с детьми от 2 мес. до 8 лет─ Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/462-programma-raduga-

dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let 

Программа направлена: 

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Программа рассчитана для детей от 2 месяцев до окончания образовательных отношений, и направлена на разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной, 

театрализованной, трудовой, конструктивной и др.) 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной, 

двигательной, театрализованной, трудовой, конструктивной и др.). 

 

 

Объем основной образовательной программы  

Программа 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 с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных 

https://fgosreestr.ru/
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/462-programma-raduga-dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/462-programma-raduga-dlya-raboty-s-detmi-ot-2-mes-do-8-let


 

областях и представлена в соответствии с примерной основной образовательной программой дошкольного образования и комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Радуга». 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками образовательных отношений парциальных программ, 

методик, форм организации образовательной работы. 

Программа определяет построение образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО и примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с использованием необходимых для реализации Программы методических материалов, 

соответствующих Стандарту (примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», под редакцией Е.В. 

Соловьевой.). 

В данном документе можно проследить особенности организации режима в каждой возрастной группе дошкольной образовательной 

организации, систему физкультурно- оздоровительной и коррекционной работы. Здесь обозначены примерные программы и технологии, 

которыми пользуются педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и задачи по каждой образовательной области, 

а также определена процедура подведения результатов работы педагогического коллектива. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Режим работы дошкольной организации пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00. 

Разработчики Программы: творческая группа педагогов МАДОУ г. Нижневартовска Д С  №17 «Ладушки». 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

- «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Цель: разностороннее развитие детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми младенческого, раннего и дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 



 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеет решение общих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основной образовательной программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, программа направлена на решение следующих задач: 

 формирование экологической культуры дошкольников на основе историко – географических факторов территории округа, 

разнообразия растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья 

человека в условиях Севера России; 

 развитие интеллектуальных способностей дошкольников через развивающие авторские игры; 

 первоначальное знакомство с истоками русских традиций как важнейшего механизма передачи от поколения к поколению 

базовых социальных ценностей российской цивилизации. 

Миссия дошкольной организации:  
 создание условий для удовлетворения потребностей  детей дошкольного возраста и их родителей в  получении качественного 

образования; 

 создание безбарьерной комфортной среды и  оптимальных условий для успешной реабилитации, социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ  и 

детей-инвалидов в общество.  



 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.); 

 деятельностный (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

 личностный (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.). 

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. 

Зона ближайшего развития 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. оно определяется содержанием 

предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

Принцип культуросообразности 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно- нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально- культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная 

ценность. 

Деятельностный подход 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда 

он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

Амплификация детского развития 

Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста видами 

активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Развивающее обучение 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст. 14 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа реализует следующие основные принципы и положения: 



 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения ДО: 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. 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. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. 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. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 



 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности, возможности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое 

– с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых 

дошкольным образовательным учреждением разработана настоящая Программа и которые для него являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия неопределенности. Реализуя данный принцип, настоящая Программа разработана с использованием права выбора 



 

способов достижения ценностей, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Полное название Организации: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский 

сад №17 «Ладушки». 

Сокращённое наименование образовательной организации: МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»    

Тип образовательной Организации - дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в 

качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр 

и уход за детьми. 

Юридический адрес: 628617,  Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Пермская, д. 17  

Номер телефона (факса): тел./факс 8 (3466) 43- 41 -52    

 

Адрес электронной почты mbdou_17@yandex.ru 

Официальный сайт образовательной организации: https://dou17.edu-nv.ru/ 

Фамилия, имя отчество руководителя: Полятыкина Яна Викторовна 

Структурное подразделение администрации города, осуществляющего функции и полномочия учредителя: функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования осуществляет администрация города в лице ее структурных подразделений: 

Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города в части: 

- утверждения устава МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки», внесения в него изменений; 

- утверждения передаточного акта или разделительного баланса; 

- утверждения промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

- рассмотрения и одобрения предложений руководителя МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»   о совершении сделок с 

имуществом автономного учреждения в случаях, когда федеральным законодательством для совершения таких сделок требуется согласие учредителя 

автономного учреждения; 

- согласования отказа от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 

- принятие решения о назначении членов наблюдательного совета МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»   или 

досрочном прекращении их полномочий; 

Департамента образования (город Нижневартовск, улица Дзержинского, дом 15). Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №17 «Ладушки» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом учреждения, 

утвержденным приказом департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города от 22.07.2019 №2265/36 - 

01-п и лицензией на осуществление образовательной деятельности от 22 октября 2014 года №1713, серия 86Л01 №0000919. 

Режим работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»: учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым 

пребыванием детей, с 07.00 часов до 19.00 часов. 

mailto:mbdou_17@yandex.ru
https://dou17.edu-nv.ru/


 

Структура групп 

Число групп общеразвивающей направленности составляет 23единиц: 

№ п/п Группы Количество  

комплектов 

Наполняем ость 

1 Группа общеразвивающей направленности для детей                                                                раннего дошкольного возраста                                                        от 1 

до 3 лет 

6 128 

2 Младшая группа общеразвивающей направленности для детей младшего  дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

4 92 

3 Средняя группа общеразвивающей направленности для детей   среднего дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

4 145 

4 Группа старшего дошкольного возраста                                                      общеразвивающей направленности для детей   от 5 

до 6 лет 

2 120 

5 Группа старшего дошкольного возраста общеразвивающей направленности для детей от 6 

лет                  до прекращения  образовательных отношений 

4 125 

6 Группа сокращенного для детей раннего дошкольного возраста от 1 года до 3 лет 1 10 

 Итого 23 570 
 
 

Характеристика особенностей развития детей 
 

Младенческий, ранний и дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными 

физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии 

как самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика особенностей развития детей младенческого, раннего и дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательной деятельности как в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы), так и в условиях семьи. 

 

Характеристика особенностей развития детей младенческого возраста от 2 месяцев до 12 месяцев 
 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном аспекте 

из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 

детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная 



 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает ранимость). 

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и 

как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех 

функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от физического 

состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: — сенсомоторной потребности; — потребности в эмоциональном контакте; — потребности во 

взаимодействии и общении с взрослыми (контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально - 

невербальное общение в 10 месяцев). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: — легкость выработки условных 

рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; — повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. На первом году жизни происходит становление эмоционального общения ребенка и взрослого, которое 

трансформируется в ситуативно-деловое общение. Для детей характерно чувственное познание ближайшего окружения, наглядно-действенное 

мышление, высокая двигательная активность и малая подвижность нервной системы, несформированность тормозных процессов, высокая 

степень отвлекаемости. Средний вес (масса тела) при рождении 3200–3400 г. К 5–6 месяцам он удваивается, а к году утраивается. Средний рост 

ребенка при рождении 50–52 см, к году малыш подрастает на 20–25 см. В продолжение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5–4 часов. Это 

свидетельствует о развитии процессов высшей нервной деятельности и одновременно о необходимости охраны нервной системы малыша от 

переутомления.  

Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия речи и общения с окружающими. В 7–8 месяцев малыш уже 

активно ползает, может самостоятельно сесть и сохранять эту позу, занимаясь игрушкой. К году он самостоятельно ходит. Впервые месяцы 

жизни у ребенка интенсивно развиваются зрение и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: малыш хватает и 

удерживает видимый предмет (4–5 месяцев). Вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка ползать, опираясь на руки, и 

потом ходить, держась за опору (второе полугодие). После 4,5–5 месяцев дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9–10 

месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

Впервые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки («гы, кхы»), в 4–5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень 

важно для развития речевого дыхания. Потом по подражанию взрослому начинает лепетать, то есть произносить слоги, из которых позже 



 

образуются слова. На примере первых предречевых реакций можно также проследить взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, 

лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого 

оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». К концу года можно уже говорить о речевом 

развитии, поскольку формируются основы понимания (до 30–50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6–10 

слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

Социализация детей идет по разным направлениям. Малыши с первых месяцев жизни начинают выделять мать среди других объектов. Во 

втором полугодии ярко проявляют разное отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно рассматривают. Идет формирование 

инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями). Двух-трех месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются 

друг другу, с интересом рассматривают соседа. В более старшем возрасте, находясь рядом, обращают внимание на действия товарища, 

эмоционально откликаются на его смех. Ребенок, находясь на руках у взрослого, начинает ориентироваться в пространстве (поворачивает 

голову к яркой картине, окну, двери). Самостоятельно передвигаясь (ползание, ходьба), стремится двигаться навстречу окликающему его 

взрослому, к заинтересовавшему предмету. Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5–6 месяцев ребенок удерживает 

бутылочку, к концу года держит чашку, стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. Основные умения к концу 

первого года жизни: ребенок осваивает ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению отдельные предметы и 

игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает объяснения, может использовать простые слова (до 8–10). Испытывает потребность в 

эмоциональном и в объектнонаправленном общении с взрослым. Знает свое имя, откликается на зов. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста 
 

Этот период начинается с того, что ребенок делает свои первые самостоятельные шаги. Ему все больше хочется стоять и ходить. Ребенок 

активно познает мир, все трогает ручками, чтобы знать, какое оно на ощупь. Не исключением является и еда. Поэтому детки её трогают и хотят 

кушать руками. Любимым занятием у многих детей является нажимание на кнопочки. Малыш активно пытается говорить, объяснить свои 

желания. Часто делает это жестами, так как словарный запас и навыки говорить ещё очень слабые. Вместо полноценной речи малыш лепечет на 

своем языке. На самом деле он уже понимает многие слова, однако ему трудно сформировать их в предложение. Поэтому речь ограничивается 

«на», «дай», «хочу пить» и т.д..  

В этот период времени дети — настоящие экспериментаторы. Они пытаются все бросать, ломать с одной целью: посмотреть, что из этого 

выйдет. У малыша появляются любимые игрушки, которые он не выпускает из рук. Часто дети катают каталки и любят потягать игрушки на 

верёвочке. С этого периода малыш учится первым навыкам самостоятельности: кушает ложкой, пьет из чашки. Это также лучшее время, в 

которое следует приучать малыша к горшку. Эмоциональное состояние ребенка нестабильное. Малыш может капризничать, плакать без особых 

причин. К полутора годам у детей появляется период отрицания. Часто употребляет слово «нет», высказывая таким образом свою позицию. 

Важно правильно реагировать на это и не потакать капризам. Иначе ребенок вырастет манипулятором, который будет добиваться всего любой 

ценой. Сохраняйте спокойствие и стойте на своем. После года ребенка следует приучать к вежливости. Говорить «спасибо»,«пока». 

Обычно детки сопровождают эти слова жестами: кивают головой, машут ручками. К возрасту один год и шесть месяцев у ребенка происходит 

становление речи — важнейшего инструмента, благодаря которому окружающие начинают воспринимать малыша как полноценного члена 

общества, способного заявить о себе. Ребенок старается пользоваться новым умением, делает попытки рассказать окружающим о своих 

чувствах, желаниях.  



 

Важно в этот момент поддержать потребность именно говорить, а не переходить на язык жестов или пользоваться облегченными словами. 

Ребенок готов слушать и воспринимать сложные слова. Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности позволяют 

детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при 

этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как 

объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности 

в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и нагляднообразное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 

успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. Это 

обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения 

 

Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет 
 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я — 

молодец!).  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 



 

он может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. Накапливается определённый запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, 

синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) 

он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т.д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 



 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально- художественной деятельности. 

 

Характеристика особенностей развития детей 

 среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет 
 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 

говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 



 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно- гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую 

игру. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, 

я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимоотношений.  

В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы).  

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 



 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 
Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д. 

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 



 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и 

средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 



 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение). 

 

Характеристика особенностей развития детей старшего дошкольного возраста от 6 лет до прекращения образовательных 

отношений 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников седьмого года жизни расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем 

у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 



 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К этому возрасту ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети данного возраста способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, 

война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. У детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В этом периоде 



 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 

 

Характеристика современной социокультурной среды ребенка 
 

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. Многолетние 

исследования, проводимые авторами программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного дошкольного детства, которые нельзя не 

учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном пространстве страны и города. Он любит свою 

родину, свою семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован 

на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов 

оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, 

музыкальной литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему 

так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – 

носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему 



 

хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для него 

потребности. Поэтому, детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с 

удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит 

вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим 

интересуется и о многом рассуждает. 

В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, сочинять, 

фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть 

объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро и 

макро-проектов, коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления самостоятельности 

и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в Программе. Социокультурная среда образования - это 

совокупность взаимосвязанных экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие и содержание которых 

позволяет ему продуктивно действовать и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на 

социальные процессы. 

Социокультурная среда современного ребенка, таким образом, понимается как многомерное иерархически построенное системное 

образование, включающее в себя следующие элементы: 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации(телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек)// агрессивность доступной для ребенка информации. 

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью //разностность иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения// нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний 

и опыта от взрослых детям // формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

4) Быстрая изменяемость   окружающего   мира   //новая   методология   познания   мира 

//овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира. 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира// понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) 

информации//отбор содержания дошкольного образования// усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних 

источников познания. 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к 

быстроизменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов //негативное влияние на   здоровье   детей   -   

как физическое, так и психическое //возрастание роли инклюзивного образования// влияние на формирование у детей норм поведения, 

исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Характеристика специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 



 

деятельность 
 

Региональные особенности территории (национальные, культурные, климатические) 

 

При организации образовательной деятельности в дошкольной организации учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры: 

ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; 

в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. 

Климатогеографические особенности места обитания человека всегда были важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город 

Нижневартовск, на территории которого находится дошкольная образовательная организация, относится к гипокомфортным территориям, с 

умеренно суровым климатом, с интенсивным природным и нарастающим техногенным прессингом на здоровье людей. Для ХМАО характерны 

агрессивные погодные условия, главными качествами которых являются быстрая динамика барометрического давления, влажности, 

температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству солнечной радиации округ значительно превосходит европейскую 

часть территории России в тех же широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. В зимние месяцы температура воздуха 

может понижаться до -45ºС, -50ºС. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября и до 

начала мая. В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только получение воспитанниками необходимых знаний о здоровья и 

способах построения здорового образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих использовать полученные 

знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают двигательный 

дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья детей, 

проживающих в условиях севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками 

и особенностями. Эти особенности учитываются при организации жизни детей в дошкольной организации. Прежде всего, к ним относятся: 

 трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада 

одновременно); 

 негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая 

температура воздуха); 

 короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на 

воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного 

периода года и их влияние на: 

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; 

 уровень общей работоспособности; 

 возникновение естественных движений. 

В зависимости от погодных условий, температуры воздуха от продолжительности светового дня, график прогулок может быть изменен 



 

(прогулка либо сокращается, либо вовсе отменяется). 

Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного 

давления, длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая 

зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ 

жизни. У значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности. При построении образовательного 

пространства учитываются данные факторы. 

 

Направленность образовательной деятельности (приоритет) 

 

Содержание данного раздела обращено на то, что связано с особенностями организации, с ее уникальностью по отношению к другим 

организациям города. 

Миссией дошкольной организации является максимально полное удовлетворение запросов и потребностей социальных заказчиков 

дошкольного учреждения, ориентированных на интеллектуальное развитие ребенка через применение авторских игровых технологий, 

формирование его основных компетентностей, развитие индивидуальных способностей как основы успешности обучения в школе и 

социализации в обществе. 

Выбор приоритета интеллектуального развития дошкольников в нашей дошкольной организации обусловлен его актуальностью в свете 

нововведений в области образования и в связи с социальным заказом родителей (законных представителей). Факторы, которые определили 

направленность приоритета, определены исходя из актуальности проблемы интеллектуального развития и воспитания детей дошкольного 

возраста в веке информационных технологий. 

Процесс развития познавательной личности рассматривается в современной науке как один из центральных содержательных компонентов 

в образовании. Современные требования к личности нового поколения могут успешно решаться при условии развития ее интеллектуального 

потенциала, причем начиная этот процесс уже с первой ступени образовательной системы – дошкольной. Ибо, как доказывают современные 

исследования, уже в дошкольном возрасте создается благоприятный фон для интеллектуального развития детей, а старший дошкольный 

возраст особо важен в плане развития способности к осмыслению причинно – следственных связей и к логическому мышлению. Задачей 

педагогов в этом аспекте заключается в адекватном выборе содержания предъявляемых ребенку игровых проблемных ситуаций и заданий, 

эффективных технологий и средств, расширяющих зону ближайшего развития детей, побуждающих их к исследовательской пытливости и 

интеллектуальному творчеству, культивирующих любознательность, инициативу, саморегуляцию, интерес к процессу и результатам 

собственной познавательной деятельности. 

Планируемые результаты освоения Программы 
 

 

Оценивание качества образовательной деятельности представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 



 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание 

качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно- методические, управление Организацией и т. д. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (ч.2 ст.11 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников (ч.2 ст.64 ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

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

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга; 

- оценку выполнения муниципального задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников МАДОУ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

1.1.4. Целевые ориентиры образования 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; 



 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок 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; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.Степень реального развития этих 



 

характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей 

в силу различий в условиях жизни, индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка, клинических особенностей состояния здоровья. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

 
 

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей 

 

В младенческом возрасте 

 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

обнаруживает выраженную потребность в общении с взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения 

взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается в 

эмоциональные игры; проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному окружению: с интересом 

рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам 

слов взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; активно обследует разнообразные предметы, интересуется и 

манипулирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам 

использовать мелки и карандаши; стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания (есть ложкой, пить из 

чашки и пр.); проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых. 

К трем годам: 

Дети становятся самостоятельнее; интересуются окружающими предметами и активно действуют с ними. Эмоционально вовлечены в 

действия с игрушками, стремятся проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. Ориентируются в величине, форме и цвете 

предметов. С помощью взрослого собирают пирамидки, картинки из 2-4 частей. Могут соорудить постройки из кубиков. 

Знают предметы ближайшего окружения, назначения бытовых предметов и умеют пользоваться ими (расческа, ложка). Стремятся 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Стремятся к общению со взрослыми, активно повторяют за ними движения и действия. 



 

Проявляют интерес к сверстникам. 

Владеют активной речью, включенной в общение. Могут обращаться с вопросами и просьбами. Понимают речь взрослых. Знают названия 

окружающих предметов и игрушек. Активно пытаются строить предложения. 

Проявляют интерес к песням, стихам, потешкам; рассматривают картинки, эмоционально откликаются на прочитанные произведения. 

У детей хорошо развита моторика, они стараются осваивать новые виды движений (прыжки, бег, перешагивание, лазание); играют в 

простые хороводные игры. 

Любят рассматривать яркие иллюстрации из книг. Учатся правильно держать карандаш, кисть. Могут самостоятельно рисовать линии, 

полоски, кружки. Проявляют интерес к лепке из пластилина. Могут с помощью взрослого выполнять аппликацию из готовых бумажных 

заготовок. 

Проявляют интерес к музыкальным произведениям, стремятся действовать под музыку 

К четырем годам: 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям 

и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 



 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах 

своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 



 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных. Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и 

способом психологической разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно-

гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается 

высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

Имеет представления: 

 о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о произошедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: 

помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

 о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет 

разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. 

Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам: 

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с 



 

небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности 

свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 

проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно 

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной. 

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 



 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному 

разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два- три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К семи годам (до прекращения образовательных отношений): 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; ребенок 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 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

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 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности 

Ребенок проявляет интерес к малой родине. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 

любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекционирование. 

Проявляет инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 



 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

К целевым ориентирам дошкольного образования в части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(дополнительные образовательные программы, методики и формы организации образовательной работы с учётом климатических, 

национально-культурных особенностей) относятся следующие характеристики возможных достижений ребенка: 
Образовательные 

программы 

Планируемые результаты 

Е.В. Гончарова 

Экология для малышей 

У дошкольников сформируются предпосылки к реализации деятельностного подхода 

к решению локальных и региональных экологических проблем, потребности к 

здоровому образу жизни; воспитание экогуманистического 

отношения к природе, человеку, обществу с учетом уникальности социально- 

экономических процессов в ХМАО – Югре 

С.Н.Николаева 

«Юный эколог» 

Формирование у   дошкольников   экологического   культуры,   т.е.   осознанно- 

правильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые 

составляют их непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанно- 

правильное отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных 

форм взаимодействия ребенка с растениями и животными, имеющимися в 

помещении, на участке детского сада. 

И.А. Кузьмин 

 
А. В. Камкин 

«Социокультурные 

Истоки». 

В плане личностного развития у ребёнка формируется ориентация на базовые 

духовно-нравственные ценности российской культуры; 

- в детях воспитывается патриотизм, гражданственность, устойчивая и 

бескорыстная привязанность к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам 

и соотечественникам; 

- у всех участников образовательного процесса вырабатывается активная 

жизненная позиция. 

Программы 

социального развития 

ребёнка 

«Я – человек» С.А. 

Козловой и О.Л. Князевой 

«Я-ТЫ-МЫ» 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Обладает установкой 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; способен к волевым 

усилиям, может следовать социальным нормам поведения, проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно – 

следственными связями, способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 

Волосовец Т.В. 

Программа  «От 

Фрёбеля до робота: 

растим будущих 

инженеров» 

Формирование основ   технической   грамотности   у   старших   дошкольников, 

отдельных видов технической деятельности и технической компетентности 

воспитанников, связанной с использованием технических умений в специфических 

для определённого возраста видов детской деятельности 

«Играем в шахматы» А 

Трофимова 

У старших   дошкольников   будут   развиты   интеллектуальные   способности, 

улучшены важные компоненты школьной готовности, такие как развитие 

логического мышления, пространственной ориентации на плоскости, 

коммуникативных навыков, повышение интереса детей к игре в шахматы 

 

1.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Система педагогической диагностики достижений детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

Правила организации и осуществления текущего контроля (педагогической диагностики) освоения обучающимися образовательной 

программы дошкольного образования, соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений, должностных лиц Организации регламентируются Положением об осуществлении текущего контроля освоения обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 



 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать 

условия воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и целенаправленную профессиональную деятельность педагога. 

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению 

этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель педагогической диагностики в дошкольном 

образовательном учреждении определяет использование ими преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а также 

свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

— личностных особенностей ребенка 

— поведенческих проявлений ребенка 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса 

детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил: 

 Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых; 

 Фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики; 

Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 



 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет 

собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

- Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов 

диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления 

общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 

Методы проведения педагогической диагностики 

Формализованные методы: диагностическое задание, диагностическая ситуация. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление единообразия 

проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения 

о ребенке, особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, ценностные 

ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого 

уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с 

детьми помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В проведении диагностики участвуют педагоги. Форма 

проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 



 

организуемые педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные результаты освоения Программы, 

но и являются исходным ориентиром для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. 

Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получать необходимый объем информации в оптимальные сроки. Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую 

карту - протокол. (таблица 1) 

Таблица 1 
Итоговый протокол 

Возрастная группа    дата проведения   

Ф.И. 

ребенка 
Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения индивидуализации образования (в том числе 

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

работы с группой детей. 

По результатам диагностики на детей, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, составляется индивидуальный 

маршрут развития ребенка с целью построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования выступают целевые ориентиры Программы. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 
 

 
 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 



 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержанияописание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации предоставлено право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные области ФГОС 

ДО п.2.6): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 



 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание указанных 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): 

в младенческом возрасте (2 месяца-1 год) – непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами и 

познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

в раннем возрасте (до 3 лет) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 



 

   Развитие речи  

Физическое развитие Художественно-эстетическое 

Основные направления развития детей и 

образовательные области 

Познавательное развитие Социально-коммуникативное развитие 

Здоровье Физическая 

культура 
Художественное Музыка 

для детей дошкольного возраста (3 года – до прекращения образовательных отношений) 

- 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 музыкальныхпроизведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание обязательной части Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений*, представлены парциальные образовательные 

программы, методики, формы организации образовательной работы. 

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

отношений не более 40%. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) развивающая предметно-пространственная среда; 

2) характер взаимодействия с взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности 

(занятия), но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 



 

дошкольников. 

Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, с учетом интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа предусматривает решение программных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности, а 

также в процессе проведения режимных моментов в МАДОУ. 

Этапы образовательной работы с детьми 
Этапы Цель и задачи Организационные Ответственные Результат 

I Определение уровня 

развития детей 

Психолого-педагогическая 

диагностика 

Воспитатели, узкие 

специалисты, 

педагог- 

психолог 

Определение зоны 

актуального развития 

ребенка 

II Определение 

стратегии и тактики 

работы с детьми в 

соответствии с зоной 

ближайшего 

развития 

- Создание условий для развития 

детей в соответствии с зоной 

ближайшего развития 

- Отбор содержания (средств 

форм и методов) работы с детьми 

Воспитатели, узкие 

специалисты, 

педагог- психолог 

Планирование 

образовательной 

деятельности 

  - Планирование работы с 

детьми в соответствии с 

результатами обследования 

  

III Развитие ребенка в 

соответствии с зоной 

ближайшего развития 

Организация индивидуальной 

работы с детьми, реализация 

индивидуальных маршрутов 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

педагог- 

психолог 

Повышение уровня 

развития ребенка 

IV Отслеживание 

результатов 

деятельности, 

определение ее 

эффективности 

Проведение обследования 

уровня развития детей. 

Воспитатели, 

узкие 

специалисты, 

педагог- психолог 

Корректировка 

планирования 

образовательной 

деятельности 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие в соответствие с ФГОС направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 



 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 
 Цел

ь 

 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 
 Задачи  

- Усвоение норм и 

ценностей, принятых

 в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

-Развитие общения и 

взаимодействия 

ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками 

- Формирование 

уважительного отношения

  и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей

 и взрослых в 

организации 

- Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

- Формирование 

первичных представлений

 о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе 

- Развитие социального и

 эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

- Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности  и 

саморегуляции собственных 

действий 

 
- Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

 Направления  

Развитие игровой 

деятельности детей с 

целью усвоения 

различных 

социальных ролей 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание 

1. Развитие сюжетно-ролевой игры 

Игры, возникающие по инициативе 

детей: 

- игры-экспериментирования 

- сюжетно-самодеятельные игры 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого: 

- обучающие игры 

- досуговые игры 

Народные игры 

-обрядовые игры 

-тренинговые игры 

-досуговые игры 

2.Патриотическое воспитание Компоненты «Патриотического воспитания» 

Содержательный: 

Представление ребенка об 
Эмоционально- 

побудительный: 

Деятельностный: 

Отражение отношения к миру в 

окружающем мире: 

-о культуре народа, о природе родного 

края, об истории страны 

Эмоционально- 

положительные чувства 

ребенка к окружающему миру 

деятельности 

-труд, игра, музыкальная и познавательная 

деятельность 



 

3.Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: 

формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

формирование предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Задачи ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения “Опасно 

– не опасно” 

Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и 

предусмотрительным 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

Направления работы по ОБЖ 

Усвоение дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения 

Формирование у детей 

качественно новых двигательных 

навыков и бдительного 

восприятия окружающей 

обстановки 

Развитие у детей способности к 

предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного 

поведения 

4.Развитие трудовой деятельности 

Виды: 

Навыки 

культуры быта 

Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно - 

бытовой труд 

Ручной труд Труд в 

природе 

Самообслуживание 

Формы трудовой деятельности 

Поручения Коллективный труд Дежурство 

Методы и приемы трудового воспитания 

Формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок 

-решение маленьких логических задач 

- приучение к размышлению 

-беседы на этические темы 

-чтение художественной литературы 

- рассматривание иллюстраций 

-рассказывание и обсуждение картин 

-просмотр телепередач, диафильмов 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

-приучение к положительным формам общественного 

поведения; показ действий 

-пример взрослого и детей 

-целенаправленное наблюдение 

-организация интересной деятельности 

-разыгрывание коммуникативных ситуаций 

-создание контрольных педагогических ситуаций 

 
 

Нравственно – патриотическое воспитание 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; уважение к достоинству других; стремление к познанию окружающей действительности; решение вопросов о 

далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. 

Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 



 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек становиться 

целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в 

людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своегонарода, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера 

- высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к 

ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам. Воспитание чувства 

патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание 

любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

Развитие игровой деятельности 

 
В дошкольном возрасте игра - ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической работе. Велико влияние игры на 

развитие эмоциональной и коммуникативной сфер ребёнка, на развитие символического мышления, произвольности и саморегуляциии поведения, на 

формирование основ рефлексивных и метакогнитивных способностей. 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

 создание условий для развития игровой деятельности детей; 

 формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

 развитие у детей интереса к различным видам игр; 

 всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное); 

 развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

 формирование   доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет комплексно 

видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии представлено в таблице: 

 



 

Младенческий возраст С 2-х месяцев 

Осуществлять эмоциональное-контактное взаимодействие с ребенком. 

Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно; 

устанавливать с ребенком контакт «глаза в глаза». 

Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом контакте с ребенком 

(прикосновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), максимально 

проявлять положительные эмоции в процессе общения с малышом, обращаться к 

ребенку по имени. 

С 6 месяцев 

Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям малыша; называть все 

совершаемые совместные действия с ребенком. 

«Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает (плачет, 

смеется, хочет спать, радуется маме). 

Способствовать возникновению потребности у малыша в совместных действиях со 

взрослым. С 9 месяцев 

Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а также 

действиям с ними. 

Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание 

вступать в контакт не только с близкими, но и с другими людьми. 

Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему живому, 

поскольку у малыша активно развивается способность к подражанию. 

Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в 

общении, освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Ранний дошкольный 

возраст (от 1-3 лет) 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Задачи игры: Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. Поддерживать первые творческие проявления детей. Воспитывать 

стремление к игровому общению со сверстниками. 

Младший 

дошкольный возраст 

 
(от 3-4 лет) 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться 

Средний дошкольный 

возраст 

 
(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 



 

Старший дошкольный 

возраст 

 
(от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать кон- 

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Старший дошкольный 

возраст (от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений ) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама 

или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, 

но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 

ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 
 

Термин «игра» включает в себя разнообразные категории игр в том числе: 

 Подвижные игры 

 Игры с предметами 

 Строительные игры 

 Компьютерные и видео игры 

 Настольные игры 

 Игры с правилами 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

Педагогическая поддержка игры. Для спонтанно развивающейся игры, присущей всем детям-дошкольникам, роль взрослого состоит в 



 

предоставлении детям времени для игры и в организации среды. 

По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития игры роль взрослого состоит в способствовании развитию у 

детей таких базисных компонентов игры как игровые действия и использование предметов-заместителей. Далее фокус перемещается 

наразвитие у детей представления о роли и связанных с ней ролевой речи и игровых действий. При этом отдельные игровые действия 

выстраиваются в развернутые цепочки действий, образуя своего рода «мини-сценарии». По мере того как дети начинают разыгрывать ролевые 

взаимоотношения, эти мини-сценарии координируются со сценариями, соответствующими другим ролям, превращаясь в итоге в развернутые 

сценарии, отражающие многообразие сюжетов. В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры может 

применять следующие формы: 

 демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, игрушку и неоформленный или 

многофункциональный игровой материал); 

 словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера; 

 словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия между этими действиями и конкретной ролью; 

 демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов); 

 расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством чтения книг, показа видео, 

организации экскурсий и выступлений специальных гостей); 

 помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося материала в новой функции 

(включая совместное изготовление материала дома с родителями в качестве семейного проекта); 

 предыгровая практика, состоящая в обсуждении и проигрывании разнообразных мини- сценариев; 

 организация и проведение планирования игры (в устной, рисуночной или письменной форме) с последующим обсуждением 

детских планов и того, как они этим планам следуют; 

 индивидуальная работа с детьми, играющими на более высоком уровне, чем их сверстники, в целях последующего 

использования этих детей в роли игровых «менторов». 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация 

 Характерная черта – самостоятельность детей 

 Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 
Этап Вид игры Деятельность 

1 

этап 

Ознакомительная Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы. 

2 

этап 

Отобразительная Действия ребёнка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 

достижение с его помощью определённого эффекта 

3 

этап 

Сюжетно- 

отобразительная 

Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни 



 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

Сюжет игры: сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определённых действий, событий из жизни и 

деятельности окружающих. 

Содержание игры: то что воспроизводится ребёнком в качестве центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль: игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 

представлениями о данном персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований: 
Действие в воображаемом плане 

способствует развитию 

символической функции 

мышления. 

Наличие воображаемой ситуации 

способствует формированию плана 

представлений 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

Необходимость 

согласовывать  игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

 

Трудовая деятельность 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей 

деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 
 Формы организации труда 

Дежурства Поручения 

простые и сложные 

эпизодические и длительные 

коллективные 

Коллективный труд 



 

Методы организации труда 

I группа методов 

Формирование нравственных представление, суждений, 

оценок Решение маленьких логических задач, загадок. 

Приучение к размышлению, логические беседы. Беседы 

на этические темы. Чтение художественной 

литературы. Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. Придумывание сказок 

II группа методов 

Создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного 

поведения. Показ действий. Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. Организация

 интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

Виды труда  

Самообслуживание Ознакомление с 

трудом взрослых 

Ручной труд Хозяйственно – 

бытовой труд 

Труд в природе 

 
 

Типы организации труда 

Общий труд 

Участников объединяет общее 
Индивидуальный труд Труд рядом Совместный труд 

Наличие тесной зависимости от 

задание и   общий   результат. Ребенок действует сам, выполняя все партнеров, темпа и качества их 

Возникает необходимость задания в индивидуальном темпе. Не деятельности. Каждый 

согласований при испытывает никакой   зависимости   от участник является контролером 

распределении задании, при других детей деятельности предыдущего 

обобщении результатов  участника. 

Формы работы с детьми 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст 



 

Напоминание, беседы, потешки. 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Показ,    объяснение,     обучение, 

наблюдение, напоминание 

Создание ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению навыков 

самообслуживания   Создание 

ситуаций, побуждающих детей к 

проявлению  заботливого 

отношения к природе Наблюдение, 

как взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

Дидактическая    игра     Просмотр 

видеофильмов Продуктивная 

деятельность,  поручения, 

совместный труд детей 

Дошкольный возраст 

Обучение, совместный труд Показ, объяснение, обучение, Дидактические игры, 

детей и взрослых Беседы Чтение напоминание Создание ситуаций Рассматривание иллюстраций 

художественной литературы побуждающих детей к оказанию Сюжетно-ролевые игры 

Дидактическая   игра Просмотр помощи сверстнику и взрослому Творческие задания Дежурство 

видеофильмов Целевые прогулки Дидактические и развивающие Задания Поручения   Совместный 

Упражнение, объяснение, игры Трудовые поручения Уборка труд детей 

поручение Рассматривание книг постели после   сна   Сервировка  

познавательного характера о стола Участие в совместной работе  

труде взрослых Игровые со взрослым в уходе за растениями  

ситуации, Досуг Выращивание зелени для корма  

 птиц в зимнее время Подкормка  

 птиц Работа на огороде и цветнике  

 Участие со взрослым по ремонту  

 атрибутов для игр детей,  

 подклейке книг Изготовление  

 пособий для занятий  

 Самостоятельное планирование  

 трудовой деятельности Работа с  

 природным материалом, бумагой,  

 тканью.  

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области "Социально- коммуникативное развитие" по всем возрастным 

группам представлено в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «Радуга»/ Под редакцией Е.В. Соловьёвой. под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 

Т.Н.Дороновой, Е.В. Соловьёвой, Е.А. Екжановой, М., Просвещение, 2018г. 

 

 



 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие в соответствие с ФГОС направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

 

Основная цель: формирование соответствующих ориентировочных и целенаправленных действий («реакция 

уподобления»), действия экспериментирования 

Основные задачи С 2-х месяцев 

Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые предметы. 

Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту, впоследствии брать 

предмет, захватывать из удобного положения. 

Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать предмет 

кратковременно. 

Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными свойствами. С 6 

месяцев 

Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера (перекладывание из руки в 

руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и т. д.). 

Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом. С 9 месяцев: 

Совершенствовать исследовательские действия с предметами. Формировать представления детей 

о предмете, его свойствах 

Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на ознакомление с 

их свойствами. 

Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого. 

Основные 

направления 

работы 

Предметы и действия с ними (одноименные игрушки из разного материала, разного размера, 

фактуры, цвета; одна игрушка в разных ситуациях, разные действия с ней; одно действие с 

разными игрушками) 

Предметно-манипулятивная деятельность 



 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы и приемы; разговор, беседа, чтение, рассказывание, показ игрушек с 

называнием, многократное повторение, просьбы, перекличка (скажи-повтори), объяснение, 

подсказывание, вопросы, договаривание, пояснение, напоминание, использование 

художественного слова 

Игровые наглядные методы и приемы: показ, рассматривание, внесение игрушек, создание 

игровых ситуаций, обыгрывание игрушек, ситуаций, сюрпризность, эмоциональность, 

изменение местонахождения игрушек, показ предметов в разных действиях 

Практические методы: упражнения, совместные действия, 

 
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

 

Направление «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов 

Основные задачи Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, 

форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим 

признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше). 

Развивать практическое экспериментирование. 

Основные 

направления 

работы 

Освоение цветов спектра 

Освоение фигур 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, указания,  разъяснения используются при демонстрации способа действия и в 

ходе выполнения самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидактические упражнения. 

Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры 
 

Направление «Ребенок открывает мир природы» 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов 



 

Основные задачи Поддерживать интерес и активные действия детей с песком, водой и снегом. 

.Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

Основные 

направления 

работы 

Объекты и явления неживой природы Животные и растения 

Представление о себе 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в 

ходе выполнения самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидактические упражнения. 

Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры 

 

Направление «Развитие сенсорной культуры» 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов 

Основные задачи Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; подбирать 

соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей величине. 

Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять задания с 

ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величину, форму и 

цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; группировать 

однородные предметы по одному из трех признаков. 

Развивать практическое экспериментирование. 

Основные 

направления 

работы 

Действия со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями Самостоятельные 

действия с игрушками и предметами 

Цвет, форма, величина. 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы: рассказ, беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации способа действия и в 

ходе выполнения самостоятельных работ 

Наглядные методы: рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, картин 

Практические методы: дидактические игры, и, дидактические упражнения. 

Игровые приемы: сюрпризные моменты, персонажи, имитация, дидактические игры и 

упражнения, подвижные игры 

 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 



 

 

 
 Цел

ь 

 

развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи 

-Развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

- Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

-Развития воображения и 

творческой активности 

Формирование 

первичных 

представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 

многообразия стран и 

народов 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, прострвнстве и времени 

Формирование 

первичных представлений 

о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных 

ценностях народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках 

Познавательное развитие дошкольников 

- Развития мышления памяти и 

внимания 

- Различные виды деятельности 

- Вопросы детей 

-Занятия по развитию логики 

-Развивающие игры 

-Развития любознательности 

-Развитие познавательной 

мотивации 

-Развитие воображения и 

творческой активности 

-Формирование специальных способов 

ориентации 

-Экспериментирование с природным 

материалом 

-Использование схем, символов, знаков 

Педагогические условия успешного и полноценного 

интеллектуального развития детей 

Обеспечение 

использования 

собственных, в том числе 

“ручных”, действий в 

познании различных 

количественных групп, 

дающих возможность 

накопления чувственного 

опыта предметно- 

количественного 

содержания 

Обеспечение 

использования 

собственных, в том числе 

“ручных”, действий в 

познании различных 

количественных групп, 

дающих возможность 

накопления чувственного 

опыта предметно- 

количественного 

содержания 

Организация речевого 

общения детей, 

обеспечивающая 

самостоятельное 

использование слов, 

обозначающих 

математические 

понятия, явления 

окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование 

детьми 

Совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация 

провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: 



 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности творческого и 

вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира 

Направления ФЭМП 

Количество и 

счет 

Величина Форма Число и цифра Ориентировка 

во времени 

Ориентировка в 

пространства 

Задачи ФЭМП 

Формировать 

представление о числе 

Формировать навыки 

выражения количества 

через число - 

Формировать 

геометрические 

представления 

Формировать 

представление о 

преобразованиях Развивать 

логическое мышление 

Развивать сенсорные 

возможности 

Развивать абстрактное 

воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – 

предпосылки творческого 

продуктивного мышления 

Принципы ФЭМП 

Формирование 

математических 

представлений на основе 

перцептивных (ручных) 

действий детей, накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического материала, 

позволяющего обобщить 

понятия «число», 

«множество», «форма» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое сопровождение 

перцептивных действий 

Возможность сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и их 

разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических понятий 

Формы ФЭМП 

Обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях 

Демонстрационные 

опыты (младший 

Сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря (младший 

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах 

(младший возраст) возраст) возраст) математики (младший возраст) 

Театрализация с 

математическим 

содержанием – на этапе 

объяснения 

или повторения и 

закрепления 

Коллективное 

занятие 

при условии свободы 

участия в нем 

Занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности 

Самостоятельная деятельность в 

развивающей среде 

Экспериментирование познавательного развития дошкольников 

Виды: 

Наблюдения 

-целенаправленный процесс в 

результате, которого ребенок сам 

должен получить знания 

Опыты 

-кратковременные и долгосрочные 

- демонстрационные 

- опыт-доказательство и опыт – 

исследования 

Поисковая деятельность как 

нахождение способа действия 

Ребенок и мир природы 



 

Живая природа Неживая природа 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

-наблюдения 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические 

-игра 

-труд в природе 

-элементарные опыты 

Словесные 

-рассказ 

-беседа 

-чтение 

Задачи дошкольников ознакомления с социальным миром 

Сформировать 

у ребенка представление о себе 

как о представителе 

человеческого рода 

Сформировать у 

ребенка представление о людях, 

живущих на Земле, поступках, 

правах и обязанностях 

На основе познания развивать творческую, 

свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к 

людям 

Формы ознакомления с социальным миром 

Познавательные эвристические беседы 

Чтение художественной литературы Изобразительная и 

конструктивная деятельность Экспериментирование и 

опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения Индивидуальные беседы 

Методы ознакомления с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную активность 

-элементарный анализ 

-сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

-группировка и классификация 

-моделирование и 

конструирование 

-ответы на вопросы детей 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность 

-воображаемая ситуация 

-придумывание сказок 

-игры-драматизации 

-юмор и шутка 

-сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

-прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

-беседа 

-перспективное 

планирование 

Методы 

Коррекции и уточнения 

детских 

представлений 

-повторение 

-наблюдение 

-создание проблемных 

ситуаций 

-беседа 

 

Основные цели и задачи познавательного развития представлены в примерной основной образовательной программе «Радуга» под редакцией 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В. Соловьёвой, Е.А. Екжановой, М., Просвещение, 2018г 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие в соответствие с ФГОС направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 



 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 
 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Направление «Развитие речи» 

 

Основные задачи С 2-х месяцев 

Побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов освоения родного языка. 

Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку интонационных 

оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку. 

Активизировать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций, используя 

интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки, песенки и пр.). 

Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка повторять 

фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, произносимые им. 

Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; в обращенную к 

ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш соотносил называемый объект с тем, как звучит его 

название. 

С 6 месяцев 

Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями. 

Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом названную взрослым 

знакомую игрушку, предмет. 

Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия («ладушки», «дай 

ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а затем — только по слову взрослого Вводить 

в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к ребенку, а также к 

окружающим взрослым и детям по имени. 

С 9 месяцев 

Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта,  мебели, игрушек, 

одежды; продолжать развивать понимание речи. 

Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, подать, 

помахать, пожалеть, погладить). 

Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого. 

Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний) изображение 

знакомого предмета на картинках. 

Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из двух одинаковых слогов. 

Основные 

направления 

работы 

Произношение звуков родного языка Гуление 

Произнесение первых гласных звуков Лепет 

Короткие фразы и слова 



 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы и приемы: образец правильного произношения звуков родного языка, 

подражание, повторение, произнесение гласных звуков, использование фольклора, 

художественного слова, проговаривание, сопровождение слов действиями 

Наглядные методы и приемы: поисковые действия (Где?- поиск нужного предмета), 

сопровождение слов действиями 

 
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Направление «Развитие речи (Связная речь. Грамматическая правильность речи. Звуковая культура речи.» 

 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Основные задачи Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 2. Обучать детей 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 3. Развивать желание детей 

активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 4. Обогащать и активизировать словарь 

детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, 

некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Основные Связная речь. 

направления 

работы 

Грамматическая правильность речи. 

Звуковая культура речи 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений). Словесные 

приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка детской 

речи, вопрос) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, показ положения органов 

артикуляции при обучении правильному звукопроизношению) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры) 

Игровые приемы   (игровое   сюжетно-событийное   развертывание,   игра-драматизация   с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры) 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 
 Цел

ь 

 



 

формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры 

Обогащения 

активного словаря 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалоговой и 

монологической речи 

Развития речевого творчества 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Принципы развития речи 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития. 

Принцип обогащения 

мотивации речевой 

деятельности 

Принцип коммуникативно- 

деятельностного подхода. 

Принцип обеспечения 

активной языковой 

практики 

Принцип развития 

языкового чутья. 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами 

речи 

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка 

Направления развития речи 

Развитие словаря: 

освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание звуковой 

культуры речи: развитие 

восприятие звуковой родной 

речи и произношения 

Формирование грамматического 

строя, морфология, синтаксис, 

словообразование 

Развития связной речи: 

диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь, рассказывание 

Формирование 

элементарного осознания 

явлений языка и речи: 

различие звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове 

Воспитание 

любви и интереса к 

художественному слову 

Средства развития речи 

Художественная литература 

Общение взрослых и детей 

Художественная литература 

Культурная языковая среда 

Изобразительное искусство, музыка, 

театр 

Обучение родной речи на занятиях 

Занятия по другим разделам программы 

Методы развития речи 

Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии) 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность; рассматривание 

игрушек и картин) 

Словесные: 

-чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

-заучивание наизусть 

- пересказ 

-обобщающая беседа 

Практические: 

дидактические игры, 

игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 



 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

 знакомство детей с художественной литературой 

Цель: 

 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Вызывать интерес к 

художественной литературе как 

средству познания, приобщения к 

словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и 

переживаний 

Приобщение к 

словесному искусству в 

т.ч. развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Формировать и 

совершенствовать связную речь, 

поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, 

данные в 

художественном тексте 

Развитие 

литературной речи 

Формы 

Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование литературного 

произведения. Театрализованная 

игра 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 

Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Ежедневное 

чтение детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

В отборе 

художественных текстов 

учитываются предпочтения 

педагогов и особенности 

детей, а также способность 

книги конкурировать с 

видеотехникой не только на 

уровне содержания, 

но и на уровне зрительного 

ряда 

Создание по поводу художественной 

литературы детско-родительских 

проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской. В 

процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок рисунков, 

сценариев викторин, детско- 

родительских праздников 

Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению 

с художественной 

литературой 

в пользу свободного 

непринудительного 

чтения 

 

Основные цели и задачи речевого развития представлены в примерной основной образовательной программе «Радуга» под редакцией 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В. Соловьёвой, Е.А. Екжановой, М., Просвещение, 2018г. 

 
2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Художественно – эстетическое развитие в соответствие с ФГОС 

направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 



 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.). 

 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Направление «Музыка» 

 

Основные задачи Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к музыке, 

слушать ее. 

Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. 

Основные 

направления 

Слушание музыки 

Восприятие действий с игрушкой или атрибутом 

работы  

Основные методы

 и 

приемы работы 

Пропевание имени 

Пение попевок, колыбельных Слушание 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Направление «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

 

Основная цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Основные задачи Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассоциировать 

изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, 

создавать изображение по принятому замыслу. 

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения. 



 

Основные 

направления 

работы 

Рисование Аппликация Лепка 

Конструирование 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Наглядные методы (использование образца и других наглядных пособий, рассматривание 

отдельных предметов, использование образца, наблюдение) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, наглядно-действенный прием: показ 

жестом и показ приемов изображения; делать изображение с ребенком, ведя его руку 

Практические методы (упражнения, способствующие развитию умений связывать элементы 

рисунка 

Игровые приемы (использование приемов сотворчества(дети выполняют рисунок на 

подготовленном воспитателем силуэте, дорисовывают элементы) 

 

Направление «Музыка» 

 

Основная цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Основные задачи Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой 

Основные 

направления 

работы 

Слушание инструментальной музыки 

Музыкально-ритмические движения Музыкальная игра 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Наглядные: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Пение, слушание музыки, музыкальные игры 

Практические: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

 
 

Направление «Художественная литература» 

 

Основная цель: знакомство с фольклорными и литературными художественными текстами 

Основные задачи Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. 

Учить внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Основные 

направления 

работы 

Расширение читательских интересов детей 

Восприятие литературного текста 

Творческая деятельность на основе литературного текста 



 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

Словесные приемы (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос) 

Наглядные методы ((изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)) 

Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала) Игровые приемы (игровое сюжетно-

событийное развертывание) 
 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 
Задачи «Художественно-эстетическое развитие»  

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие произведений 

искусства 

Художественно- 

изобразительная деятельность 

Задачи в раннем и младшем дошкольном возрасте 

-побуждать детей 

наблюдать  за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться, 

замечать красоту 

природы 

-обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

-воспитывать 

эмоциональный отклик

 на 

окружающую природу 

-воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть

 красоту 

вокруг себя 

-дать детям 

представление о том, что 

все люди трудятся 

-воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда 

-воспитывать бережное 

отношение  к 

окружающему 

предметному миру 

-формировать интерес к 

окружающим предметам 

-уметь обследовать их, 

осуществлять простейший

 сенсорный 

анализ,   выделять ярко 

выраженные  свойства, 

качества предмета 

-различать эмоциональное 

состояние  людей. 

Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

-развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка 

-воспитывать 

эмоциональный отклик 

на произведения 

искусства 

-учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного  и 

прикладного искусства 

-учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

-дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

-учить делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми, сверстниками 

-формировать 

эмоционально- 

эстетическое отношение 

ребенка к народной 

культуре 

-развивать интерес детей к 

изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного,

 услышанного, 

прочувствованного 

-формировать представления о 

форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче 

своего отношения к 

изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, 

настроение 

-учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых пятен 

-учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа 

-развивать воображение, 

творческие способности 

-учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем) 

-знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов 



 

Задачи в старшем дошкольном возрасте 

-развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой 

и неживой природой 

-воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь к 

природе, основы 

экологической 

культуры 

-подводить к 

умению 

одухотворять 

-дать детям 

представление о труде 

взрослых, о профессиях 

-воспитывать интерес, 

уважение к людям, которые 

трудятся на благо других 

людей 

-воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира 

-формировать знания о 

Родине 

-знакомить с ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих предметов 

-развивать  эстетическое 

восприятие, умение понимать 

содержание произведений 

искусства, всматриваться в 

картину,   сравнивать 

произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

-развивать эмоционально- 

эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

-учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

-воспитывать эмоциональный 

отклик      на      отраженные      в 

произведениях искусства 

-развивать устойчивый 

интерес детей к разным видам 

изобразительной 

деятельности 

-развивать эстетические 

чувства 

-учить создавать 

художественный образ 

-учить отражать свои 

впечатления   от 

окружающего мира   в 

продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

природу, 

представлять себя в 

роли животного, 

растения, передавать

 его облик,

 характер, 

настроение 

-учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства и 

качества, назначение 

-знакомить с 

изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

-развивать эмоциональный

 отклик на

 человеческие 

взаимоотношения, 

поступки 

поступки, события,   соотносить 

со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и 

т.д. 

-развивать представления детей об 

архитектуре 

-формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, 

ритма 

-знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего 

создаются красивые вещи 

-учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события 

-развивать художественное 

творчество детей 

-учить передавать 

животных, человека в 

движении 

-учить использовать в изо 

деятельности разнообразные 

изобразительные 

материалы 

Детское конструирование 

Творческое 

Создание замысла 
Техническое 

Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала 

Практическое 

и компьютерное 

Из деталей 

конструкторов 

Из 

бумаги 

Из природного 

материала 

Из крупногабаритных 

модулей материала 

Формы организации обучения конструированию 

-конструирование по замыслу 

-конструирование по модели 

-конструирование по условиям 

-конструирование по теме 

-конструирование по образцу 

-каркасное конструирование 



 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст: 

конструирование слито 

с игрой 

Младший дошкольный возраст: 

игра становится побудителем к 

конструированию, которое 

начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 

сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной 

линии игры и само, порой, приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом 

Музыкальное развитие 

Цель: 

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи музыкального развития 

Развитие музыкально- 

художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Направления музыкального развития 

Слушание Пение Музыкально- 

ритмические движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: 

Песенного, музыкально- 

игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Словесно- 

слуховой: 

пение 

Слуховой: 

слушание 

музыки 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

Практический: 

разучивание песен, 

танцев, 

воспроизведение 

мелодий 

Формы музыкального развития 

Фронтальные 

музыкальные занятия 

Праздники 

и развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Индивидуальн 

ые 

музыкальные 

занятия 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Музыка 

на других занятиях 

Основные цели и задачи художественно - эстетического развития представлены в примерной основной образовательной программе 

«Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В. Соловьёвой, Е.А. Екжановой, М., Просвещение, 2018г. 

 

 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие в соответствие с ФГОС направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 



 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Направление «Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. Развитие двигательных навыков» 

 

Основные задачи Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей. 

Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную активность 

детей. 

Содействовать своевременному овладению движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком. 

Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную 

координацию. 

Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Основные 

направления 

работы 

Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. 

Приучение ребенка к определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при 

осуществлении всех режимных процессов. 

Помощь ребенку в переворачивании со спины на бок, живот и обратно Ходьба на четвереньках 

Способствование тому, чтобы садился из положения лежа, ложился из положения сидя, сидел 

без поддержки. 

Помощь ребенку вставать с поддержкой; вставать и опускаться, придерживаясь за опору. 

Совершенствование ранее освоенных движений в ползании, вставании, перешагивании и 

других. 

Приседание и вставание 

Самостоятельные первые шаги; 

Ходьба за каталкой и самостоятельно, ходьба без поддержки по просьбе взрослого в 

определенном направлении. 

Усложнение действий ребенка с предметами: приносить знакомые предметы по просьбе 

взрослого, открывать и закрывать крышку коробки, надевать кольца на стержень и снимать их, 

ставить один предмет на другой 

 
РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Направление «Двигательная деятельность» 



 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Основные 

направления 

работы 

Общеразвивающие упражнения. 

Основные движения: ходьба, бег, катание, бросание Подвижные игры. 

Музыкально-ритмические движения 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы: непосредственная помощь воспитателя) 

Практические методы: повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной форме).) 
 

Направление «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами» 
 

 
Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа жизни 

Основные задачи Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

Основные 

направления 

работы 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, 

уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур. 



 

Основные методы

 и 

приемы работы 

Словесные методы (чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с опорой на наглядный материал) 

Словесные приемы (повторное проговаривание, объяснение, указания) 

Наглядные методы (непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера 

(показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение): рассматривание схем, Наглядные 

приемы (показ, беседы с привлечением наглядности) 

Практические методы (дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения) 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно- 

практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры) 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
 ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

идактические 

 Систематичность 

 и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 

 Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

 Сознательность 

 и активность ребенка 

 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий 

 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса 

 Осуществление личностно- 

ориентированного обучения и воспитания 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Двигательная активность, 

занятия физкультурой 

Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода) 

Психологические факторы (гигиена 

сна, питания, занятий) 

ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 Утренняя гимнастика 
 Физкультурные занятия 

 Праздники, соревнования 

 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

 ЛФК, Хореография 

 Гимнастика пробуждения 

 Корригирующая 

гимнастика 

 Кружки 

 Физкультминутки 

 Занятия по плаванию 

 Закаливающие процедуры 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

Медико-профилактические 

 организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

 организация и контроль питания детей 

 физического развития дошкольников 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

 организация обеспечения требований 

СанПиНов 

 организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

 развитие физических качеств, двигательной 

активности 

 становление физической культуры детей 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки-воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

ВИДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

 ритмопластика 

 динамические паузы 

 подвижные и спортивные 

игры 

 релаксация 

 различные гимнастики 

Технологии обучения здоровому образу 

жизни 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые занятия 

 коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

 самомассаж 

 биологическая обратная связь 

(БОС) 

Коррекционные технологии 

 арттерапия 

 технологии музыкального 

воздействия 

 сказкотерапия 

 цветотерапия 

 психогимнастика 

 фонетическая ритмика 

 

Основные цели и задачи физической культуры представлены в примерной основной образовательной программе «Радуга» под редакцией 

С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Дороновой, Е.В. Соловьёвой, Е.А. Екжановой, М., Просвещение, 2018г. 

 

Модель двигательного режима воспитанников всех возрастных групп 
(согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") 

Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей.* 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю, 15-30 минут в помещении или на 

участке. 

Утренняя гимнастика; 

Двигательная разминка в сочетании с воздушными 

процедурами после дневного сна; 

Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе. 

Ежедневно, до завтрака, 10 минут 

ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей, 5-6 

минут 

ежедневно, не менее 2 раз в день, 10-15 минут 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 15-25 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO


 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки 

Совместные занятия родителей с детьми В течение года 

*Микроклиматические показатели, при которых проводятся занятия физической культурой на открытом воздухе в холодный период года: 
Возраст  Температура воздуха, °С  

без ветра при скорости ветра до 5 м/с при скорости ветра 6-10 м/с 

дети до 12 лет -10-11 -6-7 -3-4 

 
Система закаливающих мероприятий в течение дня 

(согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") 

 
 

№ п/п Мероприятия Младший 

дошкольный 

возраст 

Средний 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

(от 5 до 6 лет) 

Старший дошкольный 

возраст 

(от 6 до прекращения 

образовательных 

отношений) 

1 Прием детей Утренний фильтр, бесконтактная термометрия 

2 Утренняя зарядка Оздоровительный бег в спортивном зале сочетании с дыхательной гимнастикой 

и коррекционными упражнениями в спортивной форме. 

3 Сквозное проветривание 

(в отсутствие детей) 

Два раза до +14-16 Три раза в день до +14-16 

4 Одностороннее 

проветривание 

Постоянно открыта фрамуга с подветренной стороны 

5 Одежда детей в 

группе 

Облегченная: носки (гольфы), шорты, платья или рубашки с коротким рукавом 

6 Сон В хорошо проветриваемом помещении. 

7 Гимнастика 

пробуждения, 

глубокое умывание 

Ходьба по массажным дорожкам, 

контрастное обливание ног, 

дыхательная гимнастика 

Без маек, оздоровительный бег босиком, 

дыхательная гимнастика, ходьба по 

массажным дорожкам 

8 Оздоровительный бег Ежедневно (старший дошкольный возраст) 

9 Физкультурные занятия: 

• в зале ( в 

физкультурной форме); 

• на улице в 

облегченной одежде 

 

 
• два раза в неделю 

 
 

• один раз в неделю 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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10 Физкультурные 

занятия 

 

• два раза в неделю 

11 Прогулка ежедневно в 

соответствии с 

погодными 

условиями 

ежедневно в соответствии с погодными условиями 

 
 

Содержание физкультурно - оздоровительной работы с детьми в течение дня 
 

 
Деятельность в течение дня Содержание деятельности  
  

Группы старшего дошкольного возраста компенсирующей направленности 

 

Утренний прием Развитие двигательной активности, координационных способностей при проведении 

подвижных и хороводных игр. Наблюдения – развитие памяти, слухового и зрительного 

внимания, мышления, воображения. 

Утренняя 

коррекционная 

Коррекция дыхания. Развитие зрительного, слухового внимания, мелкой моторики рук, 

двигательной активности, ориентировки в пространстве 

Дидактическая Закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных занятиях 

Сюжетно- 

ролевая игра, 

самостоятельная 

деятельность 

Формирование умения поддерживать игровую деятельность. Обогащение лексики. 

Формирование связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. Индивидуальная 

коррекционная работа логопеда. 

Специально- 

организованная 

деятельность (по 

подгруппам). 

В структуру занятий включены динамические паузы, физминутки, использование массажных 

дорожек, пальчиковая гимнастики, игры на развитие мелкой моторики. В зависимости от вида 

деятельности – трехминутная физминутка на профилактику плоскостопия, пальчиковая и 

зрительная гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы сказкотерапии (развитие и 

коррекция психических процессов, развитие эмоциональной сферы). Перерыв между занятиями 

10 минут. Занятия с психологом по коррекции психических познавательных процессов в 

сенсорной комнате (по графику). 

Коррекционн 

ые мероприятия 

Артикуляционная, пальчиковая, зрительная гимнастика, физкультминутки 

Занятия на 

аппарате «БОС – 

дыхание» 

Развитие дыхания, снятия эмоционального напряжения. 

Подготовка 

прогулке 

к Воздушные ванны во время переодевания, игры и упражнения на развитие психических 

процессов, упражнения на развитие дыхательных навыков, снятие эмоционального напряжения. 



 

Прогулка Ежедневные наблюдения на прогулках за объектами живой и неживой природы, опыты, 

сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого характера, коллективный труд, 

индивидуальная работа по развитию координационных способностей, коммуникативной 

стороны речи, развитию и коррекции психических познавательных процессов. Закаливающие 

Засыпание 

музыку. 

под Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение 

под музыку 

Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально –положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная 

гимнастика 

пробуждения 

Ежедневная   гимнастика    пробуждения    проводится    с    использованием    коррекционно- 

профилактических упражнений, направленных на развитие мелкой и общей моторики, 

коррекцию дыхания, осанки, формирование способности к ориентировке в пространстве в 

течение 5 минут. Точечный массаж по Уманской, закаливающие процедуры, босохождение по 

массажным коррекционным дорожкам (профилактика плоскостопия). 

Индивидуальна 

я коррекционная 

работа по 

заданию 

психолога, 

Коррекция и развитие эмоционально – волевой, познавательной сферы 

Досуги, 

праздники, 

Формирование адекватных эмоционально – волевых реакций. Развитие общей и мелкой 

моторики 

Совместно- 

организованная и 

Чтение худ. Литературы, развивающие дидактические игры, рисование по замыслу, беседа, 

развитие   мелкой   моторики, конструирование, опытно-экспериментальная деятельность. 

С\ролевая игра развитие общей и мелкой моторики. 

Подготовка 

ужину 

к Эмоциональная разгрузка, дыхательная гимнастика, чтение худ.литературы, пальчиковый 

театр, сказкотерапия 

Подготовка 

вечерней 

прогулке 

к Артикуляционная гимнастика – развитие артикуляционного аппарата, речи воспитанников, 

пальчиковая гимнастика – развитие мелкой моторики кистей рук, психогимнастика – развитие 

мимических мышц лица. 

Вечерняя 

прогулка 

Спортивные игры, подвижные игры на развитие координационных способностей, игры малой 

подвижности и подвижные игры. 
 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ. 

 
Виды 

здоровьесбере г. 

технологий 

Время проведения в режиме дня Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 



 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 2-5 мин., 

по мере утомляемости детей 

Рекомендуется для всех детей в качестве 

профилактики утомления. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и 

спортивные 

игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются е соответствии с 

возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ используем лишь 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

инструктор 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

инструктор 

физвоспитания, 

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленност и 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

Осуществляется на занятиях по программе 

ДОУ, а также по специально 

запланированному графику мероприятий. 

Особое значение имеет работа с семьей, 

привитие детям эстетического вкуса 

Все педагоги ДОУ 

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой 

удобный отрезок времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели, логопед 

Гимнастика 

для глаз 

Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

Рекомендуется использовать наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание помещения, 

педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 



 

Гимнастика 

бодрящая 

Ежедневно после дневного сна, 

5-10 мин. 

Форма проведения различна: упражнения на 

кроватках, обширное умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 

группу с разницей температуры в 

помещениях и другие в зависимости от 

условий ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика 

корригирующа я 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от поставленной 

задачи и контингента детей 

Воспитатели, 

инструктор 

физвоспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном или музыкальном 

залах. Ранний возраст - в 

групповой комнате, 10 мин. 

Младший возраст- 15-20 мин., 

средний возраст - 20-25 мин., 

старший возраст - 25-30 мин. 

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хорошо проветрить 

помещение 

Воспитатели, 

инструктор физ 

воспитания 

Проблемно- 

игровые 

(игротреннинг 

и и 

игротерапия) 

В свободное время, можно во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

поставленных педагогом 

Занятие может быть организовано не 

заметно для ребенка, посредством включения 

педагога в процесс игровой деятельности 

Воспитатели, 

психолог 

Коммуникатив 

ные игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 

Занятия строятся по определенной схеме и 

состоят из нескольких частей. В них входят 

беседы, этюды и игры разной степени 

Воспитатели, 

психолог 

  подвижности, занятия рисованием, лепкой и 

др. 

 

Самомассаж В зависимости от 

поставленных педагогом целей, 

сеансами либо в различных 

формах физкультурно- 

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку серьезность 

процедуры и дать детям элементарные знания 

о том, как не нанести вред своему организму 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время 

со старшего возраста 

Проводится строго по специальной методике. 

Показана детям с частыми простудными 

заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный 

материал 

Воспитатели, 

инструктор по физ 

культуре 



 

Биологическая 

обратная связь 

(БОС) 

От 10 до 15 сеансов работы с 

компьютером по 5-10 мин. в 

специальном помещении. 

Рекомендуется со старшего 

возраста 

Необходимы соблюдение правил работы за 

компьютером. Рекомендуется специальная 

методика для дошкольников 

специально 

обученный педагог 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно- 

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве вспомогательного 

средства как часть других технологий; для 

снятия напряжения, повышения 

эмоционального настроя и пр. 

Все педагоги 

Занятия с 

использование м 

ИКТ 

Отдельные занятия с 

использованием 

компьютерных программ 

Проводится строго регламенту 5-7 мин. 

Направлено на ориентировку в 

микропространстве. Развитие 

глазодвигательных функций. 

Воспитатели 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. 

со старшего возраста 

Занятия используют для психологической 

терапевтической и развивающей работы. 

Сказку может рассказывать взрослый, либо 

это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, 

а группа детей 

Воспитатели, психолог 

Технологии 

коррекции 

поведения 

Сеансами по 10-12 занятий по 

25-30 мин. со старшего 

возраста 

Проводятся по специальным методикам в 

малых группах по 6-8 человек. Группы 

составляются не по одному признаку - дети с 

разными проблемами занимаются в одной 

группе. Занятия проводятся в игровой форме 

Психолог 

Психогимнасти 

ка 

1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по специальным 

методикам 

психолог 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

 
 

Формы работы для разной детской деятельности 
Детская деятельность Формы работы 



 

Двигательная - овладение основными 

движениями 

Подвижные дидактические игры Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования 

Игровая Сюжетно – ролевые игры 

Игры с правилами и др. 

Коммуникативная - общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

Беседа 

Ситуативный разговор 

сверстниками: Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок Игры (сюжетные, с правилами) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 

Совместные действия 

Дежурства Поручения Задания 

Реализация проектов 

Познавательно-исследовательская - 

исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций Экспериментирование 

Коллекционирование Моделирование Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная - восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений 

Пение Импровизация 

Игра на детских музыкальных инструментах Музыкально – 

ритмические движения 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Чтение Обсуждение Разучивание Беседа Пересказ 

Инсценирование 

Конструирование Конструирование из конструктора 

Конструирование из бумаги 

Конструирование из природного материала Моделирование 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Создание работ по собственному замыслу 



 

 
Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые Групповые 

Формы работы 

Организованная 

образовательная 

деятельность: 

- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора, беседы социально- 

нравственного содержания, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные наблюдения; 

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, создание 

макетов, украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, выставок детского творчества; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, произведений искусства, обсуждение средств 

выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок и т.д.; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

 связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, хороводы; 

- физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические 



 

Мероприятия 

групповые, 

межгрупповые 

совместно с 

родителями: 

физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; праздники; 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

Образовательная 

деятельность при 

проведении 

режимных 

моментов: 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур, утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

- социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, 

дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и 

уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений; формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 

- познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 

- художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

- физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия; 

- социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

дидактические игры; 

- художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать, рассматривать репродукции картин, 

иллюстрации, музицировать, играть на детских музыкальных инструментах, слушать 

музыку. 

Модель организации образовательного процесса 
Совместная партнёрская деятельность взрослого с детьми Свободная самостоятельная 

деятельность детей 



 

1.Непосредственная образовательная деятельность (занятие – 

занимательное дело) 

Основные формы: игра, наблюдение, экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, проектная деятельность и др. 

Разнообразная, гибко меняющаяся 

предметно – развивающая и игровая среда 

2.Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

 

Технологии, применяемые педагогами образовательного учреждения: технологии развивающего обучения; технологии проблемного 

обучения; игровые технологии информационно-коммуникативные технологии; технологии «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач); 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология исследовательской деятельности и т.д. 

Совершенствование и использование новых методик и технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса, 

педагогами осуществляется в ходе 

инновационных процессов, происходящих на современном этапе развития общества, которые предъявляют и новые требования к образованию, 

поскольку традиционные способы обучения не всегда в состоянии обеспечить подготовку ребёнка к меняющимся условиям жизни. 

Совершенствование методик и технологий происходит и в процессе модернизации средств обучения и воспитания, изменения контингента 

обучающихся. 

 
 

Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы с учетом регионального компонента, и приоритетного направления 

Организации 

 

Региональный компонент 

На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 2 декабря 2016 года № 473-п 

«О Стратегии реализации государственной национальной политики Российской Федерации в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре 

на период до 2025 года» одним из приоритетных направлений развития системы образования является гражданско - патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Одной из задач для реализации данного направления в автономном округе являются введение в 

основные образовательные программы образовательных организаций образовательных курсов, включающих в себя сведения о культурных 

ценностях и национальных традициях народов. Поэтому разработка системы работы по организации нравственно - патриотического 

воспитания детей, его теоретических основ является актуальной задачей нашего дошкольного образовательного учреждения. В соответствии с 

установленными требованиями к содержанию Программы, часть, формируемая участниками образовательных отношений, была дополнена 

системой работы по формированию основ патриотизма у детей дошкольного возраста на основе метода проектов. 

Продолжением работы является знакомство детей с нашим краем, с гимном, флагом и гербом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. Дети знакомятся с особенностями природы края, реками, озёрами, лесами, флорой и фауной, с его богатствами. 

Цель: формирование представлений у дошкольников о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как о своей малой родине. 

Воспитание у детей любви к родному краю. 

Задачи: 

 Формировать представление о своем крае (понятие «нефтяной край», «ХМАО»), о главных городах Тюменской области (Ханты-



 

Мансийск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск). 

 Развивать у дошкольников способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально 

откликаться на нее; интерес к Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре, его достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего. 

 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях Ханты – Мансийского автономного округа – Югре, 

окружных социальных акциях. 

 Воспитывать чувство гордости, бережное отношение к природе, окружающему миру Ханты – Мансийского автономного округа 

– Югре. 

Особенностью системы работы является интеграция содержания в разные образовательные области Программы. 

Региональный компонент интегрирован в образовательные области и реализуется в совместной деятельности во всех возрастных группах. 

Построение образовательной среды на региональном материале способствует: 

 формированию любви, интереса к прошлому и настоящему родного края; 

 формированию умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении родного края и отражать это в 

своей деятельности; 

 развитию эмоционально – ценностного отношения к природе родного края; 

 воспитанию чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в родном крае, сопричастности к 

этому. 

В систему работы легли идеи автора, доктора педагогических наук, профессора кафедры МДиНО НГГУ Е.В. Гончаровой. 

Идея заключается в следующем: воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу, с учетом уникальности 

социально-экономических процессов в ХМАО («Экология для малышей», Методические рекомендации для педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений/ под общ. ред. Г.Н. Гребенюк. Тюмень: Изд-во ИПОС СО РАН). 

Образовательный процесс, осуществляемый с дошкольниками на региональном компоненте, учитывает следующее: 

 ознакомление детей с родным городом, родным краем естественно «входит» в целостный образовательный процесс, 

выстраиваемый на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне краеведческого, регионального 

материала; 

 введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода, от более близкого ребенка, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно- историческим фактам; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, края; 

 создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для 

них того, что происходит вокруг; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми 

той деятельности, в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

 создание такой развивающей среды в группе и учреждении в целом, которая способствовала бы развитию личности ребенка на 

основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного хантыйского быта). 



 

Региональный компонент характеризуется целостностью на всех уровнях. 

Воспитательно-образовательная деятельность педагога включает отбор краеведческого, регионального материала, учитывая основные 

положения: 

 возрастные особенности и интересы детей; 

 обогащение предметно-пространственной развивающей образовательной среды материалами о Нижневартовске, о родном крае 

(дидактические игры, пособия, предметы искусства, продукты детского творчества); 

 создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с краеведческим, региональным материалом 

(предоставление детям возможности проявить свое творчество); 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Вместе с тем, нам представляется правомерным убеждение многих педагогов в том, что в воспитании и обучении дошкольников на 

региональном компоненте, необходимо учитывать следующее: 

 ознакомление детей с родным городом должно естественно «входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на 

основе определения доминирующих целей примерных программ, решаемых на фоне краеведческого, регионального материала; 

 введение регионального материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода, от более близкого ребенка, 

личностно-значимого, к менее близкому – культурно- историческим фактам; 

 формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, создание условий для активного приобщения 

детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг, закладывает предпосылки 

развития способности ребенка вставать в «предметное отношение к собственной жизнедеятельности» (В.И. Слободчиков) и является 

необходимым условием развития его субъективности; 

 осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного города, т.е. выбор детьми самими 

той деятельности, в которой, они хотели отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление 

рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по благоустройству 

города, охране природы); 

 привлечение детей к участию в городских праздниках («Самотлорские ночи», «День рождение города») с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья; 

 осознанный отбор методов ознакомления с родным городом, прежде всего повышающих их познавательную и эмоциональную 

активность; 

 создание такой предметно-пространственной развивающей образовательной среды в группе и МАДОУ, которая способствовала 

бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий, региональный материал (музей русского быта, 

региональный уголок), позволила бы удовлетворить потребность в познании окружающего мира, преобразовании его по законам добра и 

красоты; 

 организация работы с родителями под девизом: их знания и любовь к Нижневартовску должны передаваться детям. 

Патриотизм является одним из нравственных качеств личности, которое формируется уже в дошкольном возрасте, и, как любое 

нравственное качество, оно включает следующие компоненты: 

Содержательный компонент - овладение детьми доступным их возрасту объемом представлений и понятий об окружающем мире; 



 

Эмоционально-побудительный - переживание личностью положительного эмоционального отношения к усваиваемым знаниям, 

окружающему миру, проявление интереса к этим сведениям, потребности расширить свой кругозор, стремления участвовать в общественно 

полезном труде; 

Деятельный компонент - реализация эмоционально прочувствованных и осознанных знаний в деятельности, наличие комплекса 

нравственно-волевых качеств, развитие которых обеспечивает действенное отношение к окружающему. 

Деятельность, осуществляемая в результате реализации модели, направлена на формирование каждого компонента в совокупности. 

 
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

 
 

В соответствии с действующими Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования для 

реализации образовательных задач и содержания образовательных областей, сегодня необходимо внедрение инновационных подходов к 

условиям организации образовательного процесса. 

Современное образование заставляет педагогов думать о том, как сделать процесс обучения более результативным. Как учить так, чтобы 

ребенок проявлял интерес к знаниям. 

Построение образовательного процесса в ДОУ на основе интерактивно-дидактических ресурсов ориентировано на информатизацию 

образовательной среды и целостное развитие ребенка дошкольного возраста. 

Эффективным средством обучения, в этой связи, является область компьютерной технологии, связанная с использованием информации, 

имеющей различное физическое представление и существующей на различных носителях. 

Использование средств новых информационных технологий и компьютера как средства познания повышает уровень и сложность 

выполняемых задач, дает наглядное представление результата выполненных действий, возможность создавать интересные исследовательские 

работы, проекты. 

Изучение любого материала с использованием ИКТ наводит на размышление детей и способствует развитию интереса их к занятию. 

Классические и интегрированные занятия в сопровождении мультимедийных презентаций и программных продуктов благодаря 

наглядности и интерактивности, позволяют вовлекать в активную работу всю группу детей. Обостряется восприятие, повышается 

концентрация 

внимания, улучшается понимание и запоминание материала. Применяется педагогами ДОУ (воспитателями, логопедами, психологами, 

музыкальными руководителями): 

 в непосредственно образовательной и совместной деятельности, и обеспечивает единство познания, творчества, игры, помогая 

решать задачи речевого, математического, экологического, эстетического развития, а также способствует развитию у детей памяти, 

воображения, навыков ориентации в пространстве, мышления; 

 при проведении групповых консультаций для педагогов и родителей; музыкальных развлечений и праздничных мероприятий. 

Информационные компьютерные технологии позволяют проводить компьютерное занятие, разработанное средствами Power Point – это 

тематически и логически связанная последовательность информационных объектов, демонстрируемая на экране или мониторе. В ходе занятия 

используются различные информационные объекты: изображения (слайды), звуковые и видеофрагменты. Эффективность работы со слайдами, 



 

картинами и другими демонстрационными материалами будет намного шире, обычного занятия, т.к. увеличивает объем воспринимаемой 

информации. 

Работа с видеоматериалами значительно расширяет объем воспринимаемой информации. Технический комплекс состоит из магнитно-

маркерной интерактивной доски, 

интерактивной приставки и документ-камеры Mimio, видеопроектора, компьютера (ноутбука), программно-методического обеспечения. 

Интерактивная доска – это сенсорный экран, присоединенный к компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. 

Достаточно прикоснуться к поверхности доски, чтобы начать работу на компьютере. Интерактивная доска имеет интуитивно понятный, 

дружественный графический интерфейс. 

При работе на таком оборудовании используются различные стили обучения: визуальные, слуховые или кинестетические. Дети могут 

видеть и передвигать большие цветные изображения. 

Работая с интерактивной доской, педагог сможет: 

Активно комментировать материал: выделять, уточнять, добавлять посредством электронных маркеров с возможностью изменить цвет и 

толщину линии. 

Делать пометки прямо поверх изображения; рисовать и записывать поверх любых приложений и веб - ресурсов, что усиливает подачу 

материала. Взять маркер и сделать запись, добавить комментарий, нарисовать круг, подчеркнуть или выделить нужную информацию, 

использовать разные цвета и способы выделения. Использовать документ-камеры, позволяющие вывести на доску любой рисунок, документ, 

работу ребенка и т. д. 

Методика использования 

Инновационные технологии направленные на коррекционно-развивающее, познавательно- речевое развитие у дошкольников включают в 

себя компьютерные технологии. Планируя занятие или другое мероприятие с применением ИКТ, педагог должен соблюдать дидактические 

требования, в соответствии с которыми: 

 материалы к занятию готовятся заранее - это обеспечит хороший темп, сохранит время для индивидуальной работы и обсуждения; 

 используемый дидактический материал должен соответствовать теме занятия; 

 четко определяется педагогическая цель применения информационных технологий в образовательном процессе; 

 при подборе технологий, игр особенно важно уделять внимание содержанию, графике, тому, насколько грамотно составлены 

задания, четкость, правильность инструкций, продолжительность каждого задания, отсутствием перегруженных второстепенными элементами; 

 необходимо уточнять, где и когда предполагается использовать информационные технологии на занятии в контексте логики 

раскрытия учебного материала и своевременности предъявления конкретной информации; 

 необходимо согласовывать выбранное средство информационной технологии с другими техническими средствами обучения; 

 необходимо учитывать специфику дидактического материала, особенности развития воспитанников группы, характер 

объяснения новой информации. 

 Соблюдение требований СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

детей 5-7 лет - 5-7 минут; занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

 

Культурные практики 



 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя 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. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 



 

 
Формы культурных практик для развития самостоятельности и инициатив 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах / Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 Ранний и младший 

возраст 

Средний возраст Старший возраст (от 

5 до 6 лет) 

Старший возраст (от 

6 до прекращения 

образовательных 

отношений) 

Общение 

Ситуации общения воспитателя 

с детьми и накопления 

положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Игры с правилами, в том числе 

по обучению 

первоначальным умениям игре в 

шахматы 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Литературные гостиные 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Спортивные и 

познавательные досуги 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры, игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 



 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе, 

экологической 

направленности 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

художественный труд по 

интересам) 
    

Чтение литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий 

и совместный труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 



 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

  «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в ранней и младшей группе 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном общении с взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Поддержка детской инициативы в средней группе 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских 

действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 



 

машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. 

Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры 

игры, театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в свободной детской 

деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать 

возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда 

высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: 

«Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-

исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 

и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и 

постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 



 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Поддержка детской инициативы в старших группах 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их 

развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать 

совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. 

Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому 

способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить 

концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 



 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма- схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли 

найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою 

точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах 

решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День 

волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

 
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу МАДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в 

другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 



 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

статья 44, пункт 1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с 

помощью общения. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи – активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

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

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 

 помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны родителей; 

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, максимальное использование 

воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных результатов. 

 

Методы развития у родителей рефлексии собственных воспитательных приемов: 
Обсуждение разных

 точек 

зрения на вопрос 

настроит родителей на размышление. Вопрос может быть таким: в чем, по вашему 

мнению, заключается главный залог  благополучия ребенка - в незаурядной силе 

воли, крепком здоровье или в ярких умственных способностях? 

Решение побуждает родителей к поиску наиболее подходящей формы поведения, упражняет в 

проблемных задач 

семейного 

воспитания 

логичности и доказательности рассуждений, развивает чувство педагогического 

такта. Для обсуждения предлагаются подобные проблемные ситуации. Вы наказали 

ребенка, но позже выяснилось, что он не виноват. Как вы поступите и почему именно 

так? Или: ваша трехлетняя дочь шалит в кафетерии, куда вы ненадолго зашли, - 

смеется, бегает между столами, размахивает руками. Вы, думая об остальных 

присутствующих, остановили ее, усадили за стол и сурово отчитали. Какую реакцию на 

действия родителей можно ожидать от ребенка, который не умеет пока понимать 

потребности других людей? Какой опыт может получить ребенок в 

данной ситуации? 

Ролевое 

проигрывание 

семейных 

ситуаций 

обогащает арсенал способов родительского поведения и взаимодействия с ребенком. 

Дается, например, такое задание: проиграйте, пожалуйста, как вы будете устанавливать 

контакт с плачущим ребенком, и др. 



 

Тренинговые 

игровые упражнения

 и 

задания 

родители дают   оценку разным   способам   воздействия   на   ребенка   и   формам 

обращения к нему, выбирают более удачные, заменяют нежелательные 

конструктивными (вместо "Почему ты опять не убрал свои игрушки?" - "Я не 

сомневаюсь, что эти игрушки слушаются своего хозяина"). Или родители должны 

определить, почему неконструктивны такие слова, обращенные к ребенку: "Стыдно!", 

"Меня не устраивают твои "хочу", мало ли, что ты хочешь!", "Что бы ты без меня 

делал(а)?", "Как ты можешь поступать так со мной!" и др. Задания могут выполняться в 

такой форме: воспитатель начинает фразу: "Хорошо учиться в школе - это значит..." или 

"Для меня диалог с ребенком - это..." Мать или отец должны закончить предложение. 

Анализ родителями 

поведения ребенка 

помогает им понять мотивы его поступков, психические и возрастные потребности. 

Обращение к 

опыту родителей. 

Педагог предлагает: "Назовите метод воздействия, который более других помогает 

вам в налаживании отношений с сыном или дочерью?" Или: "Был ли подобный случай 

в вашей практике? Расскажите о нем, пожалуйста", или: "Вспомните, какую реакцию 

вызывает у вашего ребенка применение поощрений и наказаний" и т.п. Побуждение 

родителей к обмену опытом активизирует их потребность анализировать собственные   

удачи и просчеты,   соотносить их с приемами и 

способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 

Игровое 

взаимодействие 

родителей и детей 

в различных формах деятельности (рисование, лепка, спортивные игры, 

театрализованная деятельность и др.) способствует приобретению опыта 

партнерских отношений. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Формы 

взаимодействия 

Содержание работы 

Рекламный блок 

создание 

презентации имиджа 

1. Создание рекламных буклетов, адресных информационных писем, популяризация 

деятельности ОУ в средствах массовой информации, на сайте образовательного 

учреждения. 

2. Комплексное анкетирование родителей по выявлению потребностей в 

образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ОУ. 

3. Создание банка данных по семьям, имеющих детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата (поликлиники, «Центр по проблемам семьи», управление 

социальной защиты, и т.д.) 

4. Дни открытых дверей. 

5. Праздники, детские утренники. 

6. Благотворительные акции. 



 

Планирование 

работы с семьями 

воспитанников 

Социологические исследования по определению социального статуса и микроклимата 

семьи: анкеты для родителей, беседы с детьми, изучение рисунков детей по теме 

«Наша семья» (метод социометрии в рамках семьи). 

Выявление уровня родительских требований к специальному дошкольному 

образованию детей 

Проведение мониторинга потребностей родителей в лечебно-оздоровительных услугах в 

условиях ОУ 

Нормативные 

документы 

Знакомство с уставными документами и локальными актами учреждения. 

Заключение договоров с родителями воспитанников ОУ. 

Анкетирование и 

опросы 

Выявление потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах. 

Выявление степени вовлеченности семей в образовательный процесс.   Уровень 

 родительских требований к лечебно-оздоровительному и образовательному процессу. 

исследование адекватности родительской оценки детских способностей. Оценка 

деятельности ОУ. 

Родительские 

собрания 

Участие в обсуждении вопросов физического, социального,   познавательного и 

эстетического развития детей. Вопросы адаптации детей в ОУ. 

Результативность лечебно-оздоровительной и образовательной работы за прошедший 

период и готовность детей к школьному обучению. 

Общее родительское собрание «Законодательство и наша ответственность». О механизме 

ответственности родителей за воспитание детей. Нормативно-правовая база, 

защищающая права и достоинство детей. 

Помощь родителей 

учреждению 

Организация и помощь в проведении совместных с детьми мероприятий. Участие в 

субботниках. 

Оказание помощи в создании условий на прогулочных участках для полноценных 

прогулок в разное время года. 

Совместное 

творчество детей, 

родителей и 

педагогов. 

Привлечение 

родителей к участию 

в 

деятельности ОУ 

Работа над образовательными и творческими проектами. 

Занятия с участием родителей. 

Домашние задания по коррекции речи и интеллекта для совместного выполнения 

родителями и детьми с повышенными познавательными потребности. 

Групповые досуговые мероприятия с участием родителей. Участие в организации 

выставок. 

Смотры-конкурсы. Общие родительские собрания. Выставки работ, выполненные 

детьми и их родителями. 

Консультирование 

членами ПМПк 

Рекомендации по проведению дальнейшей коррекционной работы с воспитанником 

Консультирование в 

рамках 

консультационног 

о пункта. 

По планам педагогов профильных специальностей. По запросам родителей. 



 

Наглядное 

информационное 

обеспечение 

(исполнение 

закона «Об 

образовании») 

Родительские уголки   в   группах   с   полным   набором   информации   о   лечебно- 

оздоровительных и образовательных мероприятиях, проводимых в ОУ. Стенд 

нормативных документов, регламентирующих деятельность ОУ. Консультации. Папки-

передвижки. Рекомендации врача и медсестер. 

Санитарный бюллетень по различной тематике. 

Открытые просмотры педагогического и лечебного процесса в дни открытых дверей. 

Памятки. 

Тематические выставки. 

Оказание 

электронных 

услуг 

Предоставление документов   родителями   для   постановки   на   очередь,   оказание 

консультативной помощи через виртуальный клуб "Мы готовы Вам помочь!" и т.д. 

 

Дифференцированный подход при организации работы с родителями - необходимое звено в системе мер, направленных на повышение их 

педагогических знаний и умений. Для осуществления дифференцированного подхода воспитателей образовательного учреждения к родителям 

соблюдаются как общепедагогических, так и специфических условий. Таковыми являются: 

  взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогом и родителями; 

  соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям; 

  учет своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня подготовленности в вопросах 

воспитания; 

  сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы со всеми родителями группы; 

  взаимосвязь разных форм работы с родителями; 

  одновременное влияние на родителей и детей; 

  обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, системы. 

  Для выявления уровня педагогической культуры и степени участия родителей в воспитании детей используются следующие 

методы: 

  анкетирование родителей; 

  анкетирование воспитателей; 

  индивидуальные беседы с родителями; 

  индивидуальные беседы с детьми; 

  посещение семьи ребенка; 

  изучение тестов-рисунков детей типа “Мой дом”, “Моя семья”. 

  наблюдение за ребенком в сюжетно-ролевой игре “Семья”. 

  наблюдение воспитателем за взаимоотношением родителей и детей во время приема и ухода детей. 

  моделирование игровых и проблемных ситуаций и т.д. 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 



 

Образовательная область Содержание работы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

Заинтересовывать в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, переходе 

в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Показывать значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. Направлять внимание их на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 

приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 



 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей 

на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами 



 

 работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

Ориентировать на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы, и нормативы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое развитие 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные праздники, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

Привлекать к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству, 

участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых 

с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в 

выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками 

детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Познавательное развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры- 

викторины. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно – 

эстетическое развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско- родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкально – 

литературного вечера. 



 

 

 

 

 
Физическое развитие 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико- 

 психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

 

 

 



 

 

 

 
2. 7. Иные характеристики содержания Программы 

 

 
 

Рабочие программы педагогов 

В целях обеспечения соответствия содержания образования Программе в рамках реализации ФГОС ДО реализуются рабочие программы 

педагогов. 

Под рабочей программой в дошкольной организации понимается нормативно- управленческий документ, характеризующий 

систему/модель образовательной деятельности педагогов по достижению планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

Рабочая программа является составной частью образовательной программы дошкольного образования и призвана обеспечить 

целенаправленность, систематичность, последовательность в работе педагогического работника по раскрытию ее содержания. 

Рабочая программа в обязательном порядке разрабатывается педагогами (воспитателями, музыкальным руководителя, инструктором по 

физической культуре, педагогом дополнительного образования) самостоятельно на соответствующую возрастную группу ежегодно на текущий 

учебный год и утверждается не позднее 1 сентября нового учебного года. 

Реализуется в течение учебного года, согласно календарному учебному графику, учебному плану в полном объеме. 

Рабочие программы педагогов рассматриваются ежегодно коллегиальным органом дошкольной организации – педагогическим советом, 

которому в соответствии с уставом делегированы данные полномочия. После рассмотрения рабочих программ на заседании 

коллегиального органа рабочие программы утверждаются распорядительным актом руководителя дошкольной организации. 

Главной целью рабочей программы является реализация содержания образовательной программы в соответствии с установленным 

учебным планом. 

Основными задачами рабочей программы являются: 

 определение содержания, объема с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня реализации ОП и т. п.) образовательной 

деятельности ДОО и контингента воспитанников; 

 отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития воспитанников. 

Основными функциями рабочей программы являются: 

 нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке выполнена в полном объеме); 

 целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в образовательную деятельность); 

 содержательная (фиксирует состав элементов содержания); 

 процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы 

и методы, средства). 

Структура рабочей программы является формой представления содержания образовательной деятельности как 



 

целостной системы. 

Рабочая программа содержит обязательные разделы: 

-Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы). 

-Целевой раздел (пояснительная записка: цели, задачи рабочей программы, принципы и подходы, значимые для реализации программы 

характеристики (характеристика особенностей развития ребенка, современные социокультурные ситуации развития ребенка); планируемые 

результаты: целевые ориентиры, система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования). 

-Содержательный раздел (описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

5 образовательных областях: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие; взаимодействие с семьями воспитанников). 

-Организационный раздел (организационно-педагогические условия: описание материально – технического обеспечения, обеспеченность 

методическими материалами и средствами, распорядок и режим дня, проектирование образовательной деятельности, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды, психолого-

педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка). 

-Программа воспитания (особенности организации воспитательного процесса в группе, цель и задачи , основные направления 

деятельности, календарный план на учебный год). 

-Приложение (примерное перспективное тематическое планирование по образовательным областям – представляется в таблицах, 

оценочные материалы: инструментарий педагогической диагностики по образовательным областям – предоставляются в таблицах). 

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

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада 

является расширение социального взаимодействия 

ДОУ с учреждениями образования, культуры и другими организациями. ДОУ осуществляет социальное партнерство с различными 

организациями города: 

 
Направление 

деятельности 

Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Просветительское МАУ «Центр развития 

образования» 

Сопровождение инновационной деятельности ДОУ 

Повышение квалификации педагогов 

НВГУ Научная поддержка инновационной деятельности 

педагогических работников, повышение квалификации 

педагогов. 



 

НСГК Передача опыта педагогов студентам. Создание условий, 

способствующих адаптации студентов к педагогической 

деятельности. Привлечение молодых педагогов в 

образовательное учреждение. 

Социально- 

педагогическое 

Городская детская 

библиотека 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

ознакомление детей с новинками детской литературы и 

детскими писателями, назначением библиотеки и ее 

различных залов, приобщение и 

воспитание у дошкольников любви к чтению. 

Городские театры Воспитание подрастающего поколения средствами 

театрального искусства. Формирование опыта социальных 

навыков поведения через литературные произведения, 

имеющие нравственную направленность. 

МОСШ №12 Создание преемственности образовательных систем, 

способствующих позитивному отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли – ученик. 

Профилактическое ОГИБДД по г. 

Нижневартовску 

Организация профилактических мероприятий, 

направленных на формирование представлений у детей о 

правилах безопасного поведения на дороге. 

Детская поликлиника №1 Медицинское сопровождение воспитанников 

Профилактические мероприятия Оказание консультативной 

помощи родителям воспитанников 

Художественно- 

эстетическое 

МОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Участие в городских мероприятиях, конкурсах. Создание 

условий для выявления и развития детской одаренности. 

МБУ «Дворец культуры 

«Октябрь» 

Создание условий для выявления и развития детской 

одаренности, приобщение детей к семейной принадлежности 

МАУДО 

г.Нижневартовска 

«ЦДиЮТТ «Патриот»; 

Участие в городских мероприятиях, конкурсах. Создание 

условий для выявления и развития детской одаренности. 

МАУ «Детская школа 

искусств » 

Создание условий для выявления и развития детской 

одаренности 

Спортивно- 

оздоровительное 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Участие в городских спортивных мероприятиях 

 

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, возможностям коллектива 

(Часть раздела, формируемая участниками образовательного процесса) 
 



 

Выбор парциальных программ и форм организации работы с детьми осуществлены на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, создания условий и методического обеспечения для их реализации, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности МАДОУ. Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса – не более 

40% от общего объема Программы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и, в частности, может быть ориентирована на: 

1) направления из числа парциальных и иных программ, созданных участниками образовательных отношений самостоятельно, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива; 

2) специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

4) способы и направления поддержки детской инициативы. В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

дошкольное образование в соответствии с основной общеобразовательной программой Организации, разрабатываемой самостоятельно на 

основе примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

Вариативная часть определяется реализуемыми программами дополнительного образования, современными образовательными 

технологиями различной направленности. 

 

«Формирование системы жизненно-важных ценностей, морально-нравственные установки и основы духовно-нравственного развития» 

Программа «Социокультурные истоки» - одно из основных направлений отечественной педагогики сегодня обращено к духовно-

нравственным ценностям Российского образования и воспитания. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, поскольку 

связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности поколений, сохранением, распространением и развитием 

национальных культур, и воспитанием бережного отношения к историческому наследию российского народа. Именно этого так не достает в 

настоящее время в нашем современном обществе. Большое внимание в современном этапе, уделяется приобщению детей к народной культуре 

как средству формирования у них патриотических чувств и развития духовности. Педагогическим совета № 4 от 05.05.2016 г. было принято 

решение включить в раздел основной образовательной программы в часть формируемую участниками образовательного процесса задачи 

образовательной области 

«Познавательное развитие» примерной программы «Истоки», в которых происходит формирование начал самосознания ребенка-дошкольника 

и овладение элементарными сведениями по истории, географии и культуры Родины, воспитание поколения людей, осознающих себя в 

непрерывном контексте истории, связанных с прошлым, настоящим и будущим своей культуры. 

Программа духовно-нравственного воспитания "Социокультурные истоки" в дошкольном образовании направлена на присоединение 

детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. Программа «Истоки» оснащена учебно-методическим 

комплектом (учебные пособия, рабочие тетради, научно-методические издания — сборники 

«Истоковедение», методические пособия для учителей, книги для развития детей дошкольного возраста (3–7 лет) и учащихся 

общеобразовательной школы, система активных форм работы с родителями). В 2002 г. учебный комплект программы получил гриф 

Министерства образования РФ. Данная программа адаптируется во второй младшей группе. Учебный план предполагает 9 занятий в год. 
Направления Наименование технологии Возрастная категория 



 

Духовно-нравственные основы 

личности 

Программа «Социокультурные истоки» авторы 

И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, главный 

редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. 

Камкин, доктор исторических наук, член- 

корреспондент Российской академии 

естественных наук, профессор Вологодского 

государственного  педагогического 

университета. - Истоковедение. Том 5. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2005. 

Дети дошкольного возраста от 

3 до 7 лет 

 
Программа «Социокультурные истоки» авторы И.А. Кузьмин, профессор, член- корреспондент Российской академии естественных 

наук, главный редактор Издательского 

дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета. - Истоковедение. Том 5. – М.: Издательский дом «Истоки», 2005. 

Методологической базой данной программы является социокультурный системный подход к истокам в образовании профессора РАЕН 

И.А. Кузьмина, направленный на развитие духовно- нравственного стержня личности, элементов управленческой культуры и эффективного 

общения. 

Особое место в рамках программы отводится активным формам образовательной деятельности, таким, как ресурсный круг и работа в паре, 

способствующим приобретению всеми участника ми воспитательного процесса коммуникативных и управленческих навыков. 

Позитивный опыт общения с воспитателем, родителями и сверстниками, получаемый каждым ребенком на занятии, создает условия для 

формирования адекватной самооценки, предотвращает возникновение эмоциональной отчужденности, проявляющейся в тревожности, 

негативизме и агрессии. 

Обеспечивая высокий эмоциональный фон занятий, данные формы работы позволяют преодолеть опасную тенденцию интеллектуализации 

дошкольного образования, ведущую к подавлению творчества. 

Программой предусмотрено создание каждым ребенком своего Альбома (аналог «Моей Первой книги» в начальной школе). Страницы 

Альбома помещены в соответствующих книгах для развития детей. В ходе работы над страницей Альбома дети имеют возможность 

использовать полученный ими социокультурный опыт с помощью приемов изобразительной деятельности (рисование, аппликация). В 

оформлении страниц Альбома для детей младшего дошкольного возраста активное участие принимают родители, дети старшего дошкольного 

возраста самостоятельно (или с некоторым участием родителей) оформляют Альбом. 

Благодаря универсальности осваиваемых социокультурных категорий и используемых педагогических технологий программа «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» может быть интегрирована в различные комплексные программы, реализуемые в дошкольном 

образовании. 

Результатами реализации программы являются: 

• первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей; 

• развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к согласию 

и т.д.); 



 

• развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, 

целенаправленно действовать и достигать результаты); 

• развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

• развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов); 

• создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой 

социокультурных ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий. 

Содержание образовательных областей ФГОС дошкольного образования, реализуемое в программе «Социокультурные истоки» на основе 

принципа интегративности дошкольного образования. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В Программе ДОУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится город Нижневартовск – 

Ханты-Мансийский автономный округ- Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период, когда закладывается фундамент его здоровья, физического и психического 

развития. От того, как организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его взросления, для развития его физических и 

духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и 

педагогики. Экстремальные климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа 

жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ. 

Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, 

им дается возможность самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими представлениями, овладение 

способами познавательной деятельности, проявление гуманного отношения в объектах природы, изучение краеведения, формирование 

представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

Образовательная деятельность включает в себя разные виды совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные 

формы совмещения с игрой и творчеством. При реализации содержания программы в рамках совместной деятельности воспитателя с 

воспитанниками используются разнообразные формы работы с детьми: это наблюдения за явлениями природы, ведение календарей, 

непосредственно образовательная деятельность, целевые прогулки, экскурсии, чтение художественной литературы, кружковая работа, 

деятельность в опытно-экспериментальном уголке. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (даже, несмотря на то, что процент детей, не 

относящихся к русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик 

– 15%). Учебно-воспитательная система должна обеспечивать формирование национального самосознания личности и через это - возрождение 

нации и народов. В этом и состоит одна из важнейших социальных функций и основных целей обучения и воспитания в современных условиях. 

На основе парциальной программы под редакцией Гончаровой Е.В. Гавриловой О.Н., Моисеевой Л.В «Экология для малышей 

«осуществляется формирование экологической культуры дошкольников на основе историко – географических факторов территории округа, 

разнообразия растительного и животного мира, сезонных изменений в природе, взаимодействия человека с природой, укрепления здоровья 



 

человека в условиях Севера России. Программа рассчитана на 4 года реализации. 

Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. 

Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. Давыдова, А.А. Майер). С молоком 

матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. Родной язык 

является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе матери – у ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в 

себе генетическую программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка разрушает эту программу, приводит к 

параличу интеллекта, человеческой и этнической неполноценности. Учитывая это, педагоги ДОУ прислушиваются ко всем пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми незнакомые слова и 

запоминают их смысл, это развивает интеллект детей. 

Вместе с тем, в образовательном процессе ДОУ используется краеведческий материал, иллюстративная серия учебных пособий «Детям об 

истории Ханты-Мансийского округа-Югра». В старших возрастных группах оформлен уголок «Моя Югра», «Россия». В уголке много 

материала по нравственно - патриотической тематике, каждая группа имеет свой герб (эмблему). Проводятся различные мероприятия: 

развлечения «Дружная семья», «Все мы разные», «Игры разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями. Благополучный 

микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному, комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно 

сказывается на психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также не могут сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в ДОУ: 

- ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в 

округе проживают малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами народов ханты, манси; 

систематически дети посещают этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на предприятия нефтяников, в природу. 

- В ДОУ создан музей «Нижневартовск город детства моего», мини-музеи групп 

«Природа края», «Любимый город Нижневартовск». 

На территории детского сада создана массивная растительность: большое количество кустарников, деревьев разных пород - сосен, елей, 

берез, рябин, цветников. ДОУ находится в окружении непосредственной близости от реки, что создает большие возможности для полноценного 

развития и воспитания детей. 

Программа включает образовательное содержание познавательно-речевой направленности (формирование экологической культуры на 

основе историко-географических и природных особенностей, традиционного и современного природопользования с учетом этнических культур 

Ханты-Мансийского округа). Программа реализуется с воспитанниками дошкольного возраста от 3-х до 7-и лет. 

Часть содержания программы «Экология для малышей» под редакцией С.Н.Николавевой интегрируется в обязательную часть программы 

образовательной области «Познавательное развитие» раздела «Мир природы».   Начальным этапом всей экологической работы с детьми С. Н. 

Николаева выделяет процесс передачи детям знаний, информации о мире природы. Конечным же итогом этой деятельности, по ее мнению, 

должно стать формирование у каждого ребенка определенного типа отношения к природному окружению (познавательного, эстетического 

или гуманистического). Показателем образованности и воспитанности необходимо считать практические действия   человека   по   отношению   

к   природной   среде.   Базовой   основой ЭО дошкольников является традиционно сложившаяся система ознакомления детей с природой. 

 
Направления Наименование программы Возрастная категория 



 

«Ребенок знакомится с малой 

родиной - родным городом» 

Региональная программа экологического 

образования 

дошкольников «Экология для малышей» (автор Е. 

В.Гончарова) 

Дети дошкольного возраста от 

3 до 7 лет 

«Юный эколог» Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве ( автор Николаева С.Н.) 

Дети дошкольного возраста от 

2- до 7 лет 

 

Разделы программы 

 
Парциальная программа социально-эмоционального развития дошкольников «Я-ты-мы 

«под редакцией О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной. Цель: воспитание ребенка свободным и ответственным, обладающим чувством собственного 



 

достоинства и уважающего чувства другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и предпочтения 

окружающих. Настоящая Программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста. Она состоит из трёх основных разделов: 

«Уверенность в себе», «Чувства, желания, взгляды» и 

«Социальные навыки». Реализуется в группах старшего дошкольного возраста педагогом – психологом. 

Первый раздел программы «Уверенность в себе» предполагает решение следующих задач. Помочь ребёнку осознать свои характерные 

особенности и предпочтения, понять, что он, как и каждый человек, уникален и неповторим. 

Второй раздел программы «Чувства, желания, взгляды» призван научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – 

чувства и переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей. 

Третий раздел «Социальные навыки» предполагает обучение детей эстетически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми. 

Задачи программы предполагают обучение детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с другими людьми. Это — 

формирование коммуникативных навыков; умения установить и поддерживать контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать 

конфликтных ситуаций. Обучение детей нормам и правилам поведения, на основе которых в дальнейшем складываются этически ценные 

формы общения. Педагог помогает ребенку понять, как легко может возникнуть ссора или даже драка, способствуют осознанию причин 

конфликтов, обучают способам и приемам их самостоятельного разрешения. 

Реализуется в совместной деятельности педагога – психолога с детьми старшего дошкольного возраста 5 – 7 лет в различных видах детской 

деятельности. 
 

 
Направления Наименование программы Возрастная категория 

Социально эмоциональное 

развитие 

Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. 

Учебно-методическое пособие по социально 

эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 

2019.— 128 с. 

Дети старшего дошкольного 

возраста от 5 до 7 лет 

 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Направления Программы, 

технологии 

Задачи, решаемые в ходе 

реализации программы 

Возраст детей Примечание 

Ребенок осваивает

 опыт 

безопасного 

поведения  в 

Программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Реализуется в совместной 

деятельности, в режимных 

моментах и в 

самостоятельной 

Дети младшего, 

среднего, старшего 

дошкольного 

Ребенок осваивает 

опыт безопасного 

поведения в 

окружающем мире 



 

окружающем 

мире 

воспитанников» 

(авторы Н.Н. 

Авдеева 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина) 

деятельности возраста от 3 лет 

до конца 

образовательных 

отношений 

 

Физическое 

развитие 

воспитанников 

В.Т.Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров 

«Развивающая 

педагогика 

оздоровления» 

Создать      условия       для 

потребности детей в 

двигательной активности, 

сформировать основы 

здорового образа жизни, 

направленные  на 

укрепление здоровья 

Дети младшего, 

среднего, старшего 

дошкольного 

возраста от 3 лет до

 конца 

образовательных 

отношений 

Реализуется в 

совместной 

деятельности,  в 

режимных моментах

 и в 

самостоятельной 

деятельности 

 
Парциальная программа под редакцией Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркиной 

«Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников». Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста» 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем 

дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. Рекомендована Министерством образования РФ. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности воспитанников». Учебно- методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» авторы Н.Н. Авдеева О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина направлена на формирование основ 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и составляет единое образовательное направление по сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья детей дошкольного возраста. Реализуется в совместной деятельности в различных видах 

детской деятельности. 

 



 

 

Парциальная программа В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» реализует идею приобщение к физической 

культуре разворачивается как процесс проблематизации, инверсии, творческого преобразования обыденного двигательного опыта ребенка и 

эталонов движения (традиционная — не развивающая система физического воспитания лишь дублирует и педагогически закрепляет этот опыт 

и эти эталоны). 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 

процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; строиться с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и 

гибко его планировать (сужать и расширять), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается 

на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

Компонент «шахматная грамотность» Трофимова А.С. «Детский шахматный учебник» ростов н/д: феникс, 2017. 

Программа обучение детей игре в шахматы «Шахматная грамотность» для детей старшего дошкольного возраста разработана на основе 

программы "Шахматы, первый год" А. Трофимова, который опирается на ряд нетрадиционных авторских наработок, а именно: 

- широкое использование в учебном процессе игры на фрагментах шахматной доски; 

- применение нестандартных дидактических заданий и игр; - детальное изучение возможностей каждой шахматной фигуры; 

- преимущественное использование в учебном процессе игровых положений с ограниченным количеством фигур; 

- выявление стержневой игры первого этапа обучения "Игры на уничтожение": фигура против фигуры; 

- разработка конкретных блоков игровых положений для каждой дидактической игры; 

- неспешный подвод к краеугольному шахматному термину "мат". 

Задачи обучения дошкольников игре в шахматы: 

а) образовательные: 

-Формировать устойчивый интерес малышей к игре в шахматы. Способствовать освоению детьми основных шахматных понятий 

-Познакомить с правилами поведения партеров во время шахматной игры, учить детей во время шахматной партии действовать в 

соответствие с этими правилами. 

-Учить детей взаимодействию между фигурами в процессе выполнения игровых заданий, а также умению применять полученные знания о 

шахматных фигурах в процессе игры. 

-Обеспечить успешное овладение малышами основополагающих принципов ведения шахматной партии. Содействовать активному 

использованию полученных знаний в процессе игровой практики за шахматной доской; 

- Учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию, б) развивающие: 

-Развивать умение сравнивать, выявлять и устанавливать простейшие связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения учебной задачи. 

-Развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 

-Способствовать активизации мыслительной деятельности дошкольника; 

-Приобщать ребенка к самостоятельному решению логических задач; Формировать мотивацию к познанию и творчеству 



 

в) воспитывающие: 

-Воспитывать, усидчивость, 

-целеустремленность, 

-волю, организованность, 

-уверенность в своих силах, 

-самостоятельность в принятии решений. 

Основные формы и средства обучения: 

 Дидактические игры и задания; 

 Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов; 

 Практическая игра; 

 Теоретические занятия, шахматные игры; 

 Шахматные турниры. 

Ожидаемые результаты в ходе реализации программы: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

 развитие коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков в шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения, соревнования) 

 Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам шахматную партию от начала до конца. Это 

предполагает определенную прочность знаний и умение применять их на практике. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие». 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

 
№ п/п Наименование направления 

развития/программы 

Программы/технологии Возрастная категория 

1. «Музыкальное развитие» «Музыкальные шедевры», 

(автор О.П. Радынова) 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 

лет 

 
2. 

 

Техническое конструирование 
Т.В.Волосовец, Ю.В.Карпов, 

Т.В.Тимофеева 

«От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» 

 

Дети дошкольного возраста от 3 до 7 лет 



 

 

«Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой направлена на формирование основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста, 

развитие творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности. В программе осуществляется взаимосвязь познавательной, 

ценностно - ориентированной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной культуры. Темы 

ориентированы на два возраста (3-5, 6- 

7 лет), однако указанные возрастные границы условны. Доступность репертуара детям определяется готовностью ребенка определенного 

возраста сопереживать выраженным в музыке чувствам, продолжительностью звучания произведения, применяемым приемами. Часть 

программы интегрируется в основную общеобразовательную программу «Радуга» в раздел «Мир музыки», часть содержания вынесено в 

совместную деятельность воспитателя с детьми. 

Основной целью Программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» является   разработка   системы    формирования    у 

детей предпосылок    готовности    к изучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО. 

Объединить теорию и практику возможно, если при изучении различных предметов использовать игровое и учебное оборудование. Кроме 

того, использование такого оборудования будет     способствовать      выявлению      одаренных детей,      стимулировать      их      интерес и 

развитие навыков практического решения актуальных образовательных задач. 

Вместе с тем научно-теоретический анализ показал, что в настоящее время не ведутся глубокие научные исследования подготовки 

дошкольников к изучению основ технических наук, а на практике не только отсутствует системный подход к реализации политехнического 

направления, но и ни в одной основной общеобразовательной программе дошкольного образования не предусмотрено изучение основ 

технических наук в комплексе, системе. Содержание данного направления ограничивается только конструированием и математикой, тогда как 

технические науки - понятие более широкое и вместе с тем конкретное. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений образовательная область «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяется реализуемыми программами дополнительного образования, 

современными образовательными технологиями различной направленности: 

Технология О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников». 

Цель: Гармоничное развитие природных способностей детей средствами всех искусств; приобщение к театральной культуре в системе 

искусств, истории и литературы; обучение навыкам грамотной сценической речи и сценической пластики, развитие коммуникабельности; 

выявление и подготовка детей, наиболее способных к дальнейшему обучению в специальных театральных либо культурно – просветительных 

учебных заведениях 
№ п/п Наименование 

направления 

развития/программы 

Программы/технологии Возрастная категория 

 
1. 

Речевое развитие  

О.С. Ушакова «Развитие речи 

дошкольников». М.: Изд-во Института 

Психотерапии. 2001 г. 

Старший дошкольный возраст (6 – 8лет) 

Ушакова О. С. «Развитие речи дошкольников» М.: Изд-во Института Психотерапии. 2019. – 256 с. 
 



 

2.8 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 
 
 

 
 

Образовательное учреждение посещают дети от 5 до окончания образовательных отношений с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), сочетающимися с тяжелыми нарушениями речи. Число дошкольных групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи составляет 2 единицы: 

 

№ п/ 

п 

Группы Количест во 

комплект 

ов 

Наполняемость 

1 Старшая группа компенсирующей направленности для детей от 5 

до 6 лет 

1 10 

2 Старшая группа компенсирующей направленности для детей от 6 

до окончания образовательных отношений 

1 10 

 Итого 2 20 

Содержание работы дошкольного образовательного учреждения направлено на обеспечение коррекции недостатков у детей с 

нарушениями речи, задержкой психического развития и оказание помощи детям этих категории в освоении Программ для успешной 

подготовки их к обучению в школе. 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей в условиях образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

I. Психолого – медико – педагогическое обследование (выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; мониторинг динамики развития детей); 

II. Планирование коррекционных мероприятий; 

III. Специальные условия обучения и воспитания детей. 
 

Принципы коррекционной работы: 

 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции 

• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно- воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных 

в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций. 

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам 

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы — 



 

образовательной и коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической деятельности 

• Принцип компетентностного подхода 

•  Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и характера проводимой с ним работы 

по освоению образовательной программы. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

• Принцип дифференцированного подхода 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации. 

• Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию нарушенных функций и формированию приемов их компенсации 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

Координация коррекционно-образовательной деятельности осуществляется на основании Плана взаимодействия профильных 

специалистов и воспитателей. Взаимодействие в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий воспитателями, специалистами образовательного учреждения: музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников отражается в модели 

взаимодействия специалистов в коррекционно – образовательном пространстве. 
 

Модель взаимодействия воспитателей и профильных специалистов 

 

Должность Направления взаимодействия 
Воспитатель Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели. 

Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в 

процессе всех режимных моментов. 

Постоянное совершенствование артикуляции, тонкой и общей моторики. 

Системный контроль над поставленными звуками и грамматической правильностью речи детей 

в процессе всех режимных моментов. 

Включение отработанных грамматических конструкций в ситуацию естественного общения у 

детей. 

Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство с 

художественной литературой, работа над пересказом и составлением всех видов рассказывания). 

Закрепление навыков чтения и письма. 

Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда. 

Развитие понимания, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на бездефектном речевом материале. 



 

Логопед Осуществлять необходимую коррекцию речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

- предупреждать нарушения устной и письменной речи у детей дошкольного возраста; 

- развивать у детей дошкольного возраста произвольное внимание к звуковой стороне речи; 

- вести пропаганду логопедических занятий среди педагогов МАДОУ, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих); 

- воспитывать у детей стремление преодолевать недостатки речи, сохранять эмоциональное 

благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствовать методы логопедической работы в соответствии с возможностями, 

потребностями и интересами дошкольника; 

- интегрировать воспитание и обучение детей общеобразовательной группы с получением 

специализированной помощи в развитии речи. 

Педагог- психолог Анализ работы   воспитателя   в   группе   и   помощь   при   затруднениях,   связанных   с 

особенностями индивидуального развития отдельных детей. 

Разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, 

социального и интеллектуального привития, для воспитателей групп и специалистов 

образовательного учреждения. 

Подготовка рекомендаций по организации благоприятного эмоционального климата в группе с 

учетом стиля работы воспитателя и индивидуальных особенностей детей, помощь в проведении 

специальных мероприятий (игр, занятий, праздников, развлечений), улучшающих 

взаимоотношения детей, рост их социальной компетентности. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Укрепление здоровья детей: формирование правильной осанки, физическое развитие, 

совершенствование психомоторных способностей дошкольников. 

Проведение танцевально-игровой гимнастики, самомассажа, ритмики. 

Музыкальный 

работник 

Осуществление музыкального и эстетического воспитания детей. 

Учет психоречевого и физического развития детей при подборе музыкального, песенного 

репертуара. 

Использование на занятиях элементов психогимнастики, музыкотерапии, коррекционной 

ритмики, пластических этюдов и двигательных импровизаций детей. 

Медицинские 

работники 

Проводят лечебные мероприятия строго по назначению врачей 

 

Коррекционная работа основывается на основополагающем принципе — принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого 

принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу 

руководителя в составе психолога, логопеда, старшего воспитателя, врача. 

В задачи консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей 

развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса 

знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих 

предметах и явлениях действительности), — педагогическое изучение. 



 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода се стороны всех взрослых; 

выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. 

В рамках психолого–медико–педагогического консилиума (ПМПк) образовательного учреждения специалистами проводится 

первичное обследование каждого ребёнка, что дает возможность получить данные о характере и динамике психического и речевого развития, о 

личных особенностях, о состоянии его здоровья и социального благополучия. 

Динамическое обследование детей проводится педагогами 2 раза в год: 

1 этап - сентябрь. На 1 этапе педагоги собирают первоначальные данные об индивидуально-типологических особенностях 

ребенка, социальной ситуации его развития, выявляют структуру дефекта, разрабатывают индивидуальный план коррекционной работы на год, 

осуществляют вариативный набор разных по срокам обучения программ для детей с учётом их личностных особенностей и резервных 

возможностей. 

2 этап – май. Педагоги определяют характер динамики усвоения программного материала и разрабатывают дальнейший 

образовательный маршрут ребёнка. 

Обследование проводится: профильными специалистами - 2 недели, педагогом-психологом 

– 4 недели. 

Планирование коррекционных мероприятий включает:непосредственно образовательная деятельность (индивидуальное, подгрупповое, 

фронтальное) 

• специальные непосредственно образовательная деятельность (занятия) в сенсорной комнате, в кабинете БОС – здоровье; 

• гимнастики артикуляционная, пальчиковая; 

• специальные упражнения по коррекции звукопроизношения, нарушений опорно двигательного аппарата; 

• обучение самомассажу; 

• праздники, развлечения, утренники; 

• взаимодействие с родителями; 

• повышение квалификации педагогов. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально- техническое обеспечение Программы 
 

 

 
 

Детский сад построен по типовому проекту, сдан в эксплуатацию в 1989 году, медицинский и хозяйственные блоки. Каждая возрастная 



 

группа имеет участок, крытую прогулочную веранду для проведения прогулок. На территории имеется спортивная площадка, с мягким 

покрытием. Здание расположено в 7 А микрорайоне с развитой социальной структурой: детские сады, школы, Центр развития образования, 

городской драматический театр. 

Детский сад построен по типовому проекту, с медицинским и хозяйственным блоком. Каждая возрастная группа имеет участок, крытую 

прогулочную веранду для проведения прогулок. На территории имеется спортивная площадка. Здание трёхэтажное, кирпичное, имеет все виды 

благоустройства: водопровод, канализацию, центральное водяное отопление, вентиляцию, противопожарную и охранную систему. Все 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Для проведения образовательной и коррекционно- оздоровительной деятельности в 

детском саду созданы необходимые условия. 

На территории дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона. Она включает в себя; - групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка 

дошкольного возраста и с соблюдением принципа групповой изоляции; физкультурная площадка (одну или несколько). В здании и 

помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, для детей 1 - 3 лет в групповых предусмотрен 

спортивный уголок, спальня, туалетная (совмещенная с умывальной).В раздевальных возможна установка стеллажей для игрушек, 

используемых на прогулке. 

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет логопеда, кабинет психолога, 

сенсорная комната), а также сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблока, прачечная) и служебно-бытовые помещения 

для персонала. На третьем этаже располагается зимний сад с комнатными растениями. В старших и подготовительных группах предусмотрены 

раздельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек.В учреждении всеми работниками выполняются требования санитарных правил; 

созданы необходимые условия для соблюдения санитарных правил; прием на работу лиц осуществляется при наличии допуска по состоянию 

здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; имеются в наличии медицинские книжки на каждого 

работника; осуществляется своевременное прохождение работниками учреждения периодических медицинских обследований, гигиенического 

воспитания и обучения; организуются мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; обеспечивается исправная работа 

технологического, холодильного и другого оборудования учреждения. Медицинский персонал учреждения осуществляет повседневный 

контроль за соблюдением требований санитарных правил. 

Обеспечивается выполнение санитарно-эпидемиологических требований: 

к естественному и искусственному освещению помещений: уровни естественного и искусственного освещения в учреждении 

соответствуют требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех помещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их 

загрязнения, но не реже 2 раз в год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; 

к отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для поддержания 

оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы регулируемыми кранами. Средняя температура 



 

поверхности нагревательных приборов не превышает 80 С. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены съемными 

решетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в установленном порядке. В зимний период температура пола в 

групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная влажность воздуха в помещениях с 

пребыванием детей в пределах 40-60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%. Все помещения ежедневно 

и неоднократно проветриваются с учетом требований СанПиНа; 

к водоснабжению и канализации: технический уровень систем водоснабжения, канализации соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам и правилам. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией; обеспечено водой, отвечающей 

требованиям к питьевой воде. Водоснабжение и канализация централизованные. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения 

пищеблока, буфетных, туалетов для детей и персонала, постирочных, бассейна, медицинского назначения. Умывальники, моечные ванны, 

душевые установки и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. В помещениях пищеблока, буфетных, 

медицинского назначения, туалетных установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к местам 

пользования, которые эксплуатируются в отсутствие централизованного горячего водоснабжения в период профилактических работ в 

котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения; 

к организации питания: одним из условий, обеспечивающих здоровье воспитанников, является организация качественного питания. 

Порядок обеспечения учреждения продуктами питания осуществляется путем заключения договоров на основании проведенной внутренней 

котировки. Организация питания в учреждении осуществляется согласно «цикличному 10- дневному меню», разработанному ГУНИИ терапии 

СОРАМН г. Новосибирска для детей северного региона. В 10-дневном меню представлены рационы «зима-весна», «весна-лето», 

«лето-осень», «осень-зима». Формирование рационов осуществляется с учетом пищевой ценности продуктов, блюд и кулинарных изделий, и 

её соответствия возрастным физиологическим потребностям детей в пищевых веществах и энергии. Таким образом, уровень организации 

питания отвечает современным требованиям санитарных правил и норм, способствует сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

к приему детей в дошкольные образовательные организации: прием детей, впервые поступающих в учреждение, осуществляется на 

основании медицинского заключения. Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими работниками, 

которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) 

ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в учреждение не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей 

или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные организации 

только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

к организации режима дня: режим дня в учреждении соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей от 3 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. В зависимости от климатических условий 

продолжительность прогулки определяется учреждением. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. Для детей от 1 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. На самостоятельную деятельность детей от 3 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; 



 

к организации физического воспитания: физическое воспитание детей в учреждении направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и 

другие. Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала, физкультурной зоны 

группы и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. При организации закаливания реализуются основные гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и 

учет индивидуальных особенностей ребенка. Работа по физическому развитию в учреждении проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников; 

личной гигиене персонала: педагогические работники учреждения проходят периодические бесплатные медицинские обследования, 

которые проводятся за счет средств учредителя. Каждый работник учреждения имеет личную медицинскую книжку, куда вносятся результаты 

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о 

прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

Основные требования пожарной безопасности в дошкольном образовательном учреждении: 

 присутствие технических средств оповещения людей о чрезвычайной ситуации: учреждение оборудовано системой 

автоматической пожарной сигнализации: во всех помещениях размещены пожарные датчики, реагирующие на появление задымления, 

открытого пламени или 

резкого повышения температуры. В случае срабатывания датчика, по учреждению раздается общая пожарная тревога и передается сигнал на 

пульт дежурного пожарной охраны. 

Для всех кабинетов и помещений нашего детского сада назначены ответственные за противопожарную безопасность. В их обязанности входит 

контроль за надлежащим использованием электросети и электроприборов: 

- регулярный внешний осмотр электропроводки помещения на наличие обрывов и механических повреждений изоляции; 

- контроль за исправностью оборудования, подключенного к электросети помещения (неисправный электроприбор должен 

быть немедленно отключен от электросети); 

- своевременное оповещение ремонтной службы и (или) руководства детского сада об обнаруженных неисправностях электросети 

или электроприборов; 

-пути эвакуации обеспечивают быстрый беспрепятственный выход всех воспитанников и персонала из здания. Все выходы из здания МАДОУ 

свободны от посторонних предметов, которые могут помешать эвакуации личного состава. На всех без исключения эвакуационных путях 

установлены светоуказатели «Выход». На окнах первого этажа нет глухих решеток, что также является обязательным. Регулярный контроль за 

исполнением данного требования осуществляет заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе; 

помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения, индивидуальными средствами защиты. В помещениях нашего 

детского сада, в соответствие действующим нормам, размещены порошковые огнетушители, на этажах имеются пожарные краны. С 

необходимой регулярностью производится перезарядка всех огнетушителей. В дошкольном учреждении средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания, являются портативные респираторы Алина 200 АВК и марлевые повязки. Все сотрудники и воспитанники дошкольного 



 

учреждения обеспеченны средствами индивидуальной защиты на 100 %. 

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей. 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом санитарно- эпидемиологических правил и нормативов: 

  СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 “Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

 

 
 

Содержание образования в МАДОУ определяется базовыми общеобразовательными программами и особенностями психофизического 

развития и индивидуальных возможностей воспитанников, но не ниже требований, предъявляемых государственным стандартом. 

Отбор образовательных программ осуществляется в соответствии со ступенями образования (раннее детство, дошкольное детство), 

миссией и нормативно-правовым статусом учреждения (создание оптимальных условий для осуществления коррекционно-образовательного 

процесса, наличие групп компенсирующей направленностиМАДОУ полностью укомплектовано научно–методическими материалами, 

дидактическими пособиями, игровым оборудованием. В учреждении используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются влажной обработке и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

В МАДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в групповых помещениях и в кабинетах 

профильных специалистов имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Методический кабинет подключён к сети 

Интернет. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов,   обеспечивающих реализацию образовательной программы МАДОУ; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

http://base.garant.ru/74336682/
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– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

В МАДОУ создана современная информационная учебно-методическая база: имеются в достаточном количестве аудио- и видео- диски, 

компьютерные развивающие и познавательные программы, способствующие эффективному обучению, коррекции, развитию детей с 

нарушениями в развитии. 

Кабинет «БОС» оснащён компьютерными комплексами с программным обеспечением. Логопедический кабинет оснащен интерактивной 

доской, интерактивным столом, 

документ-камерой и мультимедиа-проектором. Применение указанного оборудования позволяет педагогам эффективно проводить занятия, 

поддерживая интерес у детей с особыми образовательными потребностями, сохранять их здоровье. 

Оборудование сенсорной комнаты позволяет проводить мероприятия, направленные на улучшение психического и физического здоровья 

воспитанников, для релаксации детей с невротическими и психосоматическими расстройствами, для стимуляции различных функций 

организма. 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию программы «Радуга» 
 

Образовател 

ьная область 

Методические пособия 

Физическая 

культура 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», М.:Мозаика – Синтез, 2019 

 М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: Мозаика-синтез, 2018. 

 Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях. 

 Пензулаева Л.И.. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет. М., - 2018. 

 Пензулаева Л.И.. Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М., 2011. 

 М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 2017. 

 О.В.Козырева. «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для воспитателей 

и инструкторов физкультуры». М: Просвещение, 2017 

 Л.В.Гаврючина. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. М: ТЦ 

Сфера, 2017 

 Л.В.Игнатова,О.И.Волик. «Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах». М: 

ТЦ Сфера, 2018. 

 Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская «Игры которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет». М: ТЦ Сфера, 

2019 

 «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях». Под ред. В.И.Орла, С.Н. 

Агаджановой. СПб: «Детство-Пресс», 2016. 

 Лосева В.С.» Плоскостопие у детей 6-7 лет: профилактика и лечение». М: ТЦ Сфера, 2017. 

Познаватель 

ное развитие 

 Соловьева Е. В. Формирование математических представлений детей 2-7 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 



 

  Соловьёва Е. В. Моя математика. Развивающая книга для детей 

 Гризик Т. И. Познаю мир. Развивающая книга для детей 

 Гончаренко С.С. Сделаю сам: Пособие для детей 

 Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. – М. 2016. 

 В.В. Данилова. Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях М., - 2017. 

 Е.В. Соловьева. Математика и логика. Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М., - 2019 

 А.И. Сорокина Дидактические игры в детском саду. 

 А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. 

 Чего на свете не бывает? / под редакцией О. М. Дяченко, Е. Л Агаевой - Давайте поиграем./ под 

ред.А.А.Столяра 

 Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Игра с правилами 

 Е.В.Соловьева математика и   логика для дошкольников:Метод. Рекомендации для 

воспитателей, работающих по программе «Радуга».-М.:Просвещение, 2019 

  Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Л.Ф. Климанова. На пороге школы. Метод.рекомендации для 

воспитателей работающих с детьми 3-6 лет по программе «Радуга» ».-М.:Просвещение, 2018 

 Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 5-6 лет. 

 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений.5 - 6 лет 

 Петерсон «Игралочка» 1,2 часть. М: Сфера, 2019 



 

Речевое 

развитие 

 Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие для детей 

 Гризик Т. И., Ерофеева Т.И.Говорим правильно. Рассказываем и сочиняем. Пособие для детей 

6-—7 лет 

 СЕ.Л.Лапп «Система работы по формированию связной речи у детей с нарушениями зрения»; 

 З.Е.Агранович «Система работы по преодолению нарушений слоговой структуры слова у детей»; 

 О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно»; 

 И.Ю.Кондратенко «Формирование эмоциональной лексики у дошкольников» 

 Нищева Н,В. Система коррекционной работы 

 ТкаченкоТ.А. Если дошкольник плохо говорит. 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

 Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. Книга для воспитателей 

детского сада /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Изд-во «Совершенство», 2019. 

 М.В. Фомичёва Воспитание у детей правильного произношения. – М.: Просвещение, 2015. 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2019. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской литературе 

для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 2017. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 2016. 

Художествен 

но – 

эстетическо е 

развитие 

 Доронова Т. Н. Художественное творчество детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

 Галянт И. Г.Музыкальное развитие детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

 Соловьёва Е. В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет 

 Технологии и пособия:Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей. 

Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по программе 

«Радуга» М., - 2011. 

 О.П. Радыновой программа «Музыкальные шедевры» 

 Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно – наглядные пособия для детей дошкольного 

возраста. М.,- 2013. 

 Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон. Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре. М., - 2018. 

 Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей от 4 до 5 лет. М, - 

2019. 

 Т.Н. Доронова. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Санкт - Петербург. - 

2019 

 Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 2 – 3 лет в детском саду Методическое 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». М., - 2018 



 

  Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4 лет в детском саду. Методическое 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». М., - 2018 

 Т.Н. Доронова. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми 

старшего дошкольного возраста. М., - 2018 

 Т.Н. Доронова, С.И. Мусиенко Готовимся к празднику Дидактический альбом для занятий по 

ручному труду с детьми старшего дошкольного возраста. М., - 2018 

 Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4 лет в детском саду. Методическое 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». М., - 2018 

 В.М. Кошелев. Художественный и ручной труд в детском саду. М., - 2018 

 А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество» Методическое пособие для 

воспитателей 

 Т.С.Комарова « Детское художественное творчество» методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. ( для работы с детьми 2-7 лет) 

 Эстетическое воспитание в детском саду/под ред. Н.А.Ветлугиной/ 

 Л.В. Компанцева « Поэтический образ природы в детском рисунке» 

 Звук-волшебник Образовательная программа по воспитанию детей старшего дошкольного возраста 

/ Т.Н.Девятова, М.: Линка-пресс, 2016 

 Музыка в детском саду / Н.Г.Барсукова, Н.Б.Вершинина, В.М.Суворова, Н.Г.Фролова, Волгоград: 

Учитель, 2019 

 Праздники в детском саду / Э.В.Соболева, М.: Просвещение, 2016 

 Слушаем музыку / О.П.Радынова, М.: Просвещение, 2017 

 Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду /О.Н.Арсеневская, Волгоград: 

Учитель, 2019 

 Музыкальное воспитание в детском саду / Н.А.Ветлугина, М.: Просвещение, 2016 

 Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников / М.: Просвещение, 2016 



 

Социально – 

коммуникат 

ивное развитие 

 Е.В. Соловьёва Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5 – 7 лет в 

детском саду, М., Просвещение, 2018 г. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2018. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2018. 

 Виноградова Н.А., Познякова Н.В. «Сюжетно – ролевые игры» для старших дошкольников. 

Практическое пособие 

 Комратова Н.Г., Л.Ф.Грибова, Патриотическое воспитание детей 4-6 лет, Москва.2017г. 

 Яковлева Н.   «Психологическая   помощь   дошкольнику».–   2018   г.Л.А.   Кондрыкинская 

«Занятия 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.. «АЗБУКА ОБЩЕНИЯ – 

развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками» 

 Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава «Растим самостоятельных 

и инициативных». – М.: Ювента, 2018. 

 Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. – М.: Владос, 2018. 

 А.Д. Шатова. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие. – М: 

Пед. общество России, 2018 

 Ребёнок за столом. Методическое пособие. /В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2019. 

 Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 

2017. 

 Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: «Воспитание положительного 

отношения к труду» Година Г.Н., «Усвоение правил как средство воспитания положительного 

отношения к труду» Шатова А.Д.. /Под ред. Виноградовой А.М. 

– М.: Просвещение, 2019 

 Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей. – М: 

Просвещение, 2018 

 Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. – М.: Сфера, 2018. 

 З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. – М.: 



 

 Просвещение, 2019 

  Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. /Под ред. О.В. 

Дыбиной. – М: Сфера, 2018 

 Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: Карапуз. 

 Л.В. Пантелеева. Кукольный домик (детское рукоделие). – М.: Карапуз, 2017 .Карабанова О. А., 

Доронова Т. Н., 

 Соловьёва Е. В. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Методическое пособие для 

воспитателей 



 

Технические 

средства 

обучения 

Компьютер 

Ноутбук Asus 

Многофункциональное устройство МФУ HPM426fdw Принтер HP-P1505 

Копировальный аппарат Canon 2530i Магнитофон 

Музыкальный центр Переплетная машина Unibind 7.2 

Интерактивная приставка eBeam Edge Wireles 

Комплекс интерактивного оборудования Panasonic Интерактивный стол ASKREEN IT 3212s 

Интерактивная доска SMART Board 

Мультимедиа-проектор Beng mx 514 

Комплекс интерактивной песочницы-стола Standap Интерактивный учебно-развивающий комплекс 

Edupley Интерактивный пол Beng 

Анимационная студия HUE HD Camera Микроскоп цифровой Digital Blue QX7 Документ-камера 

проекционная Интерактивная приставка 

Цифровая лаборатория 

Световой стол для рисования песком 

Конструктор Перворобот LEGO WEDo 

 

Готовая студия для аква-анимации «Океан Возможностей» 

Интерактивная система для спортивного зала «АЛМА ИНТЕРАКИВНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРА УМКА» (Полный комплект) 

Интерактивный комплекс с автоматизированным рабочим местом для проведения коррекционно-

логопедических занятий   с   детьми   ОВЗ и детьми-инвалидами 

«ЗАМОК» 

Переносной комплект для естественно-научного практикума «Грядка ANROtech» (расширенный 

комплект) 

Интерактивный настенный комплекс для организации коррекционных и 

логопедических занятий с распашными дверками «Избушка» 24 (61см) – 2 шт. 

Мультимедийный интерактивный модуль для изучения правил дородного движения 

«ПДД» 

Многофункциональная лаборатория для организации развивающих творческих занятий «АНРО 

мультилаборатория»-3 

Многофункциональная лаборатория для организации развивающих творческих занятий «АНРО 

мультилаборатория» - педагог; - 2 шт. 

Игровой модуль Planet Marble Orange (Планеты) Игровая панель –лабиринт «Космос» 

Светодинамическая тактильная панель «Звездное небо» Демонстрационное пособие 

«ГЕОСАФАРИ СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Интерактивное наглядное пособие «Развивающий детский комплекс «Ночь» Интерактивный 

комплекс «Радуга»(2 шт) 

Интерактивный трансформер-стол UTSFLY 55 (7 шт) 

Многофункциональный интерактивный комплекс «Финансовый гений» (2 шт) 

Многофункциональный интерактивный комплекс «Экология» (2 шт) Многофункциональный 

интерактивный комплекс «Югория» (2 шт) Методический многофункциональный комплекс 

«Вертолет» (2 шт) 



 

Принтеры 

Коврики гимнастические, массажные Интерактивная песочница 



 

 Интерактивная логопарта 

Интерактивные столы 

Интерактивные развивающие пособия для сенсорной комнаты. 

 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
 

 
 

 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого- педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МАДОУ ДС №17 «Ладушки» направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации. 

 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг от друга возрастных периода: от рождения до 2–3 месяцев; 

от 2–3 до5–6 месяцев; от 5–6 до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев. Для каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. Режим устанавливается на сутки. Эмоционально положительное состояние 

ребенка в течение дня, успешность восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и своевременного кормления, 

качественного и достаточного по времени сна, педагогически грамотно организованного бодрствования. Необходимо соблюдать определенную 

последовательность их чередования: сон, кормление, бодрствование (c 9–10 месяцев такая последовательность сохраняется частично). Перевод 

на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей поведения ребенка. Недопустимы ранний перевод 

ребенка на режим более старшей возрастной подгруппы, а также длительная задержка его на режиме младших детей. Показателями 

соответствия режима возрастным и индивидуальным возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во время 

бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени сон. 

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе воспитанники живут по двум (иногда трем) режимам, что 

позволяет избегать скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, способствует повышению качества 

воспитательно-оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Рекомендации по организации питания для детей первого года жизни (с 2-х до 12-ти месячного возраста) 

Первый год жизни ребенка называют грудным возрастом. И это справедливо, так как в течение всего этого времени каждый ребенок 

нуждается в материнском молоке и должен находиться на грудном вскармливании. Искусственное или смешанное вскармливание является 

вынужденной мерой кормления грудного ребенка, к которому приходиться прибегать при недостатке или отсутствии материнского молока. 

Для полноценного развития ребенка, находящегося на искусственном или смешанном вскармливании, необходимо соблюдать следующие 

условия: - подобрать с помощью врача наилучшие для ребенка молочные смеси, рассчитать их количество на один докорм и целые сутки с 

учетом возраста ребенка, состояние его здоровья; - следить за динамикой веса ребенка, его аппетитом, особенностями стула, общим 



 

поведением, реакциями на предлагаемые пищевые продукты, поскольку дети грудного возраста по-разному относятся к искусственным 

молочным смесям, а также потому, что применение 

смесей может вызвать как недокармливание ребенка, так и перекармливание его. Не соблюдение правил искусственного или смешанного 

вскармливания создает условия для ослабления защитных сил детского организма, склонности к инфекционным и другим заболеваниям, 

которые протекают тяжелее, чем у детей, находящихся на естественном вскармливании. При искусственном или смешанном вскармливании 

необходимо соблюдать следующие правила: - с помощью участкового врача составить рацион ребенка, общий объем пищи в течение суток 

сохраняется таким же, как при естественном вскармливании; - при искусственном или смешанном вскармливании желательно уже впервые 

месяцы удлинять интервал между кормлениями на 30 минут каждый по сравнению с теми. Которые рекомендуются при естественном 

вскармливании, так как молочные смеси медленнее, чем грудное молоко, перевариваются в желудке и дольше в нем задерживаются; - нельзя 

долго кормить ребенка одной и той же смесью, если он не прибавляет в весе. Не рекомендуется также чрезмерно быстро 

«переключаться» с одной смеси на другую, если у ребенка ухудшается стул. Необходимо учитывать индивидуальные реакции грудного ребенка 

на искусственное или смешанное вскармливание, подбирать оптимальные для него объемы смеси, а также количество других продуктов 

питания; - при искусственном или смешанном вскармливании все виды прикорма вводить в диету ребенка в те же сроки, что и при 

естественном вскармливании. В тех случаях, когда у ребенка, находящегося на искусственном или смешанном вскармливании, появляются 

признаки исхудания или задержка в прибавке веса, ухудшается аппетит, возникает понос или наклонность к запорам, обнаруживаются 

аллергические реакции или другие тревожные симптомы необходимо немедленно обратиться к врачу-педиатру 

Организация сна детей младенческого возраста 

Сон – важнейшая часть в жизни маленького ребенка. Качество сна непосредственно влияет на физическое развитие, эмоциональное 

состояние, поведение и настроение крохи. Поэтому важно обеспечить здоровый и полноценный сон для малыша. Организация сна играет 

важнейшую роль в том, как и сколько будет спать малыш. Существуют определенные правила детского сна, при соблюдении которых ребенок 

будет спать спокойно. Организация сна включает следующие рекомендации: 

 Должен быть твердый упругий матрас и плоская подушка; 

 Перед сном хорошо проветривайте помещение. В комнате должна быть комфортная для ребенка температура, которая 

составляет 18-22 градуса; 

 Регулярно перестилайте кроватку, чтобы матрас и простынка не образовывали складки и другие неровности, которые 

причиняют дискомфорт и нарушают сон; 

 Не забывайте менять пеленку и памперс. Ребенок должен быть сухим и чистым во время сна 

 
РАННИЙ И ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Режим работы муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения г. Нижневартовска детского сада №17 

«Ладушки»   – пятидневный, 

время работы: 07.00 - 19.00 часов, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Учебный план 

Учебный план МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 "Ладушки" (далее ДОО) соответствует ряду требований, имеющих отношение к 

структуре учебного плана, а именно наличие пояснительной записки к учебному плану и собственно плана. 



 

Учебный план как нормативный документ обладает следующими характеристиками: 

 полнота учебного ДОО в контексте ФГОС ДО; 

 нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей) и реализацию интересов 

детей; 

 целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и соответствие структуры требованиям к структуре 

документов; 

 рациональное использование нагрузки части, формируемой участниками образовательного процесса; 

 отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, 

согласно Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. №2 “Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" 

 обеспеченность   плана   ресурсами,   в   т.   ч.   финансовыми,   кадровыми   и   программно- 

методическими; 

 гибкость плана, наличие резервов и возможности для его изменения. 

Учебный план МАДОУ является составляющим компонентом Программы, входящим в состав организационного раздела, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для каждой возрастной группы детей на текущий 

учебный год. Учебный план утверждается в составе Программы. Учебный план призван обеспечить введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Учебный план МАДОУ (приложение 2 ): 

 определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников; 

 определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

 гарантирует всем воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с ФГОС ДО; 

 предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных образовательных потребностей, развития своих 

способностей. 

Учебный план создан с учетом соответствующих норм, содержания социального заказа, особенностей и интересов потенциальных 

заказчиков и потребителей образовательных услуг. Социальный заказ отражен в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год (приложение 1 ). 

Начало учебного года – 1 сентября 2021года Продолжительность учебного года – до 31 мая 2022 года. Количество учебных недель: 36 недель 

(180 дня). 

Летний оздоровительный период: 01.06.2022 – 31.08.2022. 

 
Расписание непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

 

При составлении расписания непрерывной образовательной деятельности (приложение 3) учитываются требования Постановление 



 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. № 2 “Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

 
Возрастная группа Время 

НОД 

Форма организации 1половина 

дня 

2 половина 

дня 

Количество 

в неделю 

Группа раннего 

возраста 

10 мин непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

20 мин - 10 

Группа младшего возраста 10 мин непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

20 мин - 10 

Группа от 3 до 4 лет 15 мин непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

30 мин - 10 

Группа от 4 до 5 лет 20 мин непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

40 мин - 10 

Группа от 5 до 6 лет 25 мин непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

50 мин 25 мин 15 

Группа от 6 до 

прекращения 

образовательных 

отношений 

30 мин непрерывная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

60 мин 30 мин 15 

 

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения проводятся 

в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности – вторник, среда, четверг. Для профилактики утомления детей эта 

непрерывная образовательная деятельность чередуется с физкультурными, музыкальными занятиями, занятиями по плаванию. Между 

занятиями организуется перерыв на 10 минут, при использовании музыкального или спортивного зала после каждого посещения проводится 

уборка с применением дезинфицирующих средств (п.3.1. 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции ( COVID-19)»), перерыв составляет не менее 20 минут. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы осуществляют 3 раза в 

неделю. Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Один раз в 

неделю для детей от 5 лет организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. В теплое время года при благоприятных 



 

метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом 

воздухе. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности Ежедневная организации жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

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

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в МАДОУ принадлежит режиму дня воспитанников в ДОУ. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей. 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. Формирование 

культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Образовательная деятельность МАДОУ организуется с учетом психологических и физиологических особенностей детей дошкольного 

возраста. В первую очередь в МАДОУ создан соответствующий режим дня для воспитанников. 

Расписание организации жизнедеятельности детей комфортно и направлено на обеспечение гигиены нервной системы ребенка и 

высвобождение максимально возможного времени для игр и свободной деятельности детей. Время, необходимое для реализации программы, 

составляет 100% от общего времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием. 

Расписание организации жизнедеятельности является гибким элементом образовательной детальности МАДОУ и имеет различные 

вариации. 

  Свободное распределение деятельности детей воспитателем в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и 

сложности предлагаемого детям образовательного материала. Эта вариация составляется самим воспитателем, который согласовывает с 

администрацией, в котором учтены длительность прогулки в течение дня, расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Воспитатель самостоятельно определяет, какие формы организации детей, виды деятельности необходимы ему для решения той или иной 

образовательной задачи. Он обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от поставленных задач, позаботиться об 

эмоциональном фоне детской деятельности. В связи с этим разработана модель организации образовательной деятельности на день. В режиме 

организации жизнедеятельности учтено время для оптимальной организации двигательного режима детей профилактических мероприятий, 



 

направленных на профилактику переутомления воспитанников и профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата (артикуляционная, 

пальчиковая гимнастика, утренняя гимнастика, гимнастика после сна и т.п.). 

  Организация жизни детей в дни карантинов, во время других неблагоприятных периодов (морозы, затяжные дожди, и т.п.). 

Большое значение он имеет не только в дни карантинов, но и в период эпидемии гриппа. 

Режим организации жизнедеятельности воспитанников во время карантина разрабатывается совместно с медицинским персоналом 

образовательного учреждения при участии заместителя заведующего по воспитательной и методической работе и предлагается воспитателю 

вместе с режимом противоэпидемических мероприятий. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: 

  образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, двигательной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

  образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

  самостоятельную деятельность; 

  взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Режим дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или 

полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 15 - 12,5 часа, из которых 3,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Непосредственная образовательная деятельность. 

Образовательный процесс с детьми всех возрастных групп включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в 

ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность; взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного воспитания. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 30 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 30 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в младшей групе не превышает 20 -30 минут, средней группе 40 минут,   в 

старшей и подготовительной 75 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 



 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. В разновозрастной группе 

продолжительность непосредственной образовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С целью 

соблюдения возрастных регламентов продолжительности непосредственной образовательной деятельности, занятия начинают со старшими 

детьми, постепенно подключая к ним детей младшего возраста. 

Если организация работы в возрастных группах предполагает проведение непосредственно образовательной деятельности в подгруппах 

численностью 10 – 12 человек, то одна подгруппа выполняет задания воспитателя, остальные дети под наблюдением помощника воспитателя 

заняты играми или самостоятельной деятельностью. Успешное выполнение программы требует создания в группе благоприятного 

психологического климата, теплого и доброжелательного отношения к детям. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в 

неделю. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

- Каникулы. 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется 

проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 

не должна превышать 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, 

физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом состояния 

здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-

воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных организаций. 

Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных 

площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 



 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 
 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских 

работников. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем 

лучше его настроение и выше активность. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов направленных на решение образовательных задач, 

предполагает следующие формы: утренний прием детей; умывание; одевание и раздевание детей; прием пищи; укладывание на дневной сон; 

закаливание после дневного сна; проведение профилактических мероприятий; уход детей домой. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода). 

 
 

Организация жизнедеятельности воспитанников младшего дошкольного возраста с учетом оздоровительных 

мероприятий 

 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня (с 7.00 до 13.00) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
7.00 – 7.50 

50 мин 

(-25 мин) 

Утренний   прием.   (в   соответствии   с   рекомендациями     утренний   фильтр,   бесконтактная 

термометрия; в группе и в условиях сенсорной комнаты организуются сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры, проводится индивидуальная работа с детьми) - наблюдения за 

погодой, прохожими, за живой и неживой природой, развитие психических процессов 

(воображения, памяти, мышления, слухового и зрительного внимания), двигательной активности, 

координационных способностей при проведении подвижных и хороводных игр. 

Образовательные области: физическое, познавательное, речевое развитие 

7.50 – 

8.05 

15 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка к утренней гимнастике в физкультурном зале. 

Образовательные области: физическое развитие 



 

8.05 – 8.20 

15 мин 

(-10 мин) 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, развитие опорно-двигательного аппарата, координационных 

способностей, мелкой моторики, слухового внимания; возвращение в группу, переодевание детей в 

сменную (групповую) одежду. 

Образовательные области: физическое развитие 

8.20– 

8.40 

20 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

8.40 – 

9.00 

20 мин 

(-10 

мин) 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

дидактические игры, 

игры на развитие 

мелкой моторики, 

беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

рассматривания 

альбомов, 

коллекций, игры на 

развитие мелкой 

моторики, беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, 

настольно- 

печатных игр, игры 

малой 

подвижности, 

беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционная, 

дыхательная 

гимнастика, чтение 

художественной 

литературы, игры на 

развитие мелкой 

моторики, беседы. 

пальчиковая, 

артикуляционн 

ая, дыхательная 

гимнастика, 

настольно- 

печатные, с\р 

игры, беседы. 

Образовательная область: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

9.00 – 

9.40 

40 мин 

(-5 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с 

расписанием, рабочей программой педагогов. Во время занятий обязательное соблюдение 

ортопедического и речевого режима. 

(-5 мин) В зависимости от вида деятельности – трехминутная физминутка на коррекцию осанки: 

растяжка и расслабление позвоночника, профилактика плоскостопия, пальчиковая и зрительная 

гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы сказкотерапии (развитие и коррекция 

психических процессов, развитие эмоциональной сферы). 

Перерыв между непосредственной образовательной деятельностью 10 мин. 1 раз в две недели игры 

с психологом на коррекцию психических познавательных процессов в сенсорной комнате, два раза 

в неделю – лечебная физкультура. 

Индивидуальная работа педагогов с детьми (после НОД), дидактические игры, сюжетно-ролевые, 

строительные игры. 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



 

9.40-11.30 

110 мин 

(БОС – 

10 мин) 

25мин 

Воздушные ванны во время переодевания, босохождение в группе по коррекционным 

массажным дорожкам. Снятие эмоционального напряжения, развитие дыхания. 

Прогулка на свежем воздухе детей (ежедневные наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, опыты, дидактические игры природоведческого характера, коллективный труд, 

индивидуальная работа по развитию координационных способностей, коммуникативной стороны 

речи, развитию и коррекции психических познавательных процессов, закаливающие мероприятия 

организма во время прогулки, свободная двигательная активность, снятие мышечного напряжения.). 

Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное 

развитие 

11.30- 

11.40 

10 мин 

Возвращение детей с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

11.40- 

12.20 

30 мин 

Обед воспитанников, подготовка к дневному сну. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

2 половина дня (с 13.00 до 19.00) 

Перед засыпанием чтение медитативных сказок – переход от активной деятельности ко сну, релаксация. 

Пробуждение под музыку – выравнивание фаз пробуждения, эмоционально положительный настрой детей на дальнейшую деятельность. 

12.20- 

15.00 

160 мин 

Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00- Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, подготовка 

15.30 к полднику (знакомятся с меню). 

30 мин Ежедневная гимнастика пробуждения проводится с использованием коррекционно- 

(-20 мин) профилактических   упражнений,   направленных   на   развитие   мелкой   и   общей   моторики, 

коррекцию дыхания, осанки, формирование способности к ориентировке в пространстве в 
 течение 5-10 минут. Точечный массаж, закаливающие процедуры (контрастное обливание ног 
 водой), босохождение по массажным коррекционным дорожкам (профилактика плоскостопия). 

 Приём лечебно – профилактических мероприятий по назначению врача. 

Образовательные области: физическое развитие 

15.30- Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника. 

15.45 Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

15 мин  

Непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей. 

15.45 - Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с 

16.30 расписанием, рабочей программой педагога. 

45 мин Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая 



 

(-25 мин). гимнастика, гимнастика для глаз, релаксация, чтение худ. литературы 
 Работа Работа педагога с Работа педагога с Работа педагога с Работа 
 педагога с детьми по заданию детьми по заданию детьми   по   заданию педагога с 
 детьми по логопеда, муз.рук-ля, логопеда, чтение детьми по 
 заданию строительные игры, творческая художественной заданию 
 психолога, развитие мелкой деятельность литературы, логопеда, муз. 
 сюжетно- моторики, (рисование, с\ролевая игра рук-ля, 
 ролевые игры конструирование, аппликация) досуги, развивающие праздники, 
 детей опытно-  дидактические игры театрализован 
  экспериментальная   ная 
  деятельность   деятельность 
 Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 
 социально-коммуникативное развитие 

16.30- Подготовка к ужину, гигиенические процедуры. 

16.40 Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

10 мин  

16.40- Ужин воспитанников, гигиенические процедуры. 

17.00 Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

20 мин  

17.30- Организация прогулки воспитанников. Спортивные игры, подвижные игры на развитие 

19.00 координационных способностей. Игры малой подвижности и подвижные игры. 

90 мин Взаимодействие с семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, 

(-65 мин) рекомендации). 
 Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 
 социально-коммуникативное развитие 

18.00 - Кружки, секции. 

18.20 Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

(-20 мин) социально-коммуникативное развитие 

 

Длительность в часах (минутах), % в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Приказа от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

Дневной сон 2ч.50 мин. 170 мин 

Образовательная деятельность. Из них: 9, 5ч. (550 мин) - 100% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности и образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

5ч.30 мин (330 мин) 

60% 

Самостоятельная деятельность детей в течение дня (3-4часа) 2ч.15 мин (135 мин) 

Взаимодействие с родителями 1 час (60 мин) 

Обязательная часть 330 мин.- 60% 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 220 мин – 40% 

Примечание: курсивом с минусом – это часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Организация жизнедеятельности воспитанников 

старшего дошкольного возраста с учетом коррекционно-развивающих мероприятий 

 
время понедельник вторник среда четверг пятница 

1 половина дня (с 7.00 до 13.00) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 
7.00. – 7.55 

55 мин 

(-20 мин) 

Утренний прием. (в соответствии с рекомендациями утренний фильтр, бесконтактная 

термометрия; в группе и в условиях сенсорной комнаты организуются сюжетно-ролевые, 

дидактические, подвижные игры, проводится индивидуальная работа с детьми) - наблюдения за 

погодой, прохожими, за живой и неживой природой, развитие психических процессов 

(воображения, памяти, мышления, слухового и зрительного внимания), двигательной 

активности, координационных способностей при проведении подвижных и хороводных игр. 

Образовательные области: физическое, познавательное, речевое развитие 

7.55 – 8.10 

15 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка к утренней гимнастике в физкультурном зале. 

Образовательные области: физическое развитие 

8.10 – 8.25 

15 мин 

(-10 мин) 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки, 

профилактику плоскостопия, развитие опорно – двигательного аппарата, координационных 

способностей, мелкой моторики, слухового внимания; возвращение в группу, переодевание детей 

в сменную (групповую) одежду. 

Образовательные области: физическое развитие 

8.25-8.50 

25 мин 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку (знакомство с меню), завтрак детей. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

8.50- 9.00 

(-10 мин) 

Пальчиковая, артикуляционная,   дыхательная   гимнастика,   дидактические   игры,   игры   на 

развитие мелкой моторики, беседы. 

Образовательная область: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, физическое 

развитие 

Непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской деятельности 



 

9.00-11.00 

 

120 мин 

(-30 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с 

расписанием, рабочей программой педагогов. Во время НОД обязательное соблюдение 

ортопедического и речевого режима. В зависимости от вида деятельности – трехминутная 

физминутка на коррекцию осанки: растяжка и расслабление позвоночника, профилактика 

плоскостопия, пальчиковая и зрительная гимнастики, релаксация, музыкотерапия, элементы 

сказкотерапии (развитие и коррекция психических процессов, развитие эмоциональной сферы). 

Перерывы между непосредственно образовательной деятельностью 10 минут. Один раз в две 

недели игры с психологом на коррекцию психических познавательных процессов в сенсорной 

комнате, два раза в неделю– лечебная физкультура. Индивидуальная работа педагогов с детьми 

(после занятий), дидактические игры, сюжетно-ролевые, строительные игры. 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.00-12.00 

60 мин 

(-20 мин) 

Воздушные ванны   во   время   переодевания,   босохождение   в   группе   по   коррекционным 

массажным дорожкам. Снятие эмоционального напряжения, развитие дыхания. 

Прогулка на свежем воздухе детей (ежедневные наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, опыты, сюжетно-ролевые и дидактические игры природоведческого характера, 

коллективный труд, индивидуальная работа по развитию координационных способностей, 

коммуникативной стороны речи, развитию и коррекции психических познавательных процессов, 

закаливающие мероприятия организма во время прогулки, свободная двигательная активность, 

снятие мышечного напряжения.). 

Образовательные области: познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное 

развитие 

12.00-12.10 

10 мин 

Возвращение детей с прогулки, гигиенические процедуры, подготовка к обеду. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

12.10 -13.00 

50 мин 

Обед воспитанников, подготовка к дневному сну. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

2 половина дня (с 13.00 до 19.00) 

Перед засыпанием чтение медитативных сказок – переход от активной деятельности ко сну, релаксация. 

Пробуждение под музыку – выравнивание фаз пробуждения, эмоционально положительный настрой детей на дальнейшую деятельность. 

13.00-15.00 

120 мин 
Дневной сон детей (режимный момент не входит в образовательную деятельность) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 



 

15.00-15.15 

(-15 мин) 

Постепенный подъем детей, закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры, подготовка к 

полднику (знакомятся с меню). 

Ежедневная гимнастика пробуждения проводится с использованием коррекционно- 

профилактических упражнений, направленных на развитие мелкой и общей моторики, коррекцию 

дыхания, осанки, формирование способности к ориентировке в пространстве в течение 5-10 

минут. Точечный массаж, закаливающие процедуры (контрастное обливание ног водой), 

босохождение по массажным коррекционным дорожкам (профилактика плоскостопия). 

Приём лечебно – профилактических мероприятий по назначению врача. Образовательные области: 

физическое развитие 

15.15-15.30 

15 мин 

Прием пищи (полдник) детей, гигиенические процедуры после полдника. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия), образовательная деятельность осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности, самостоятельная деятельность детей. 

15.30-17.00 

90 мин 

(-20 мин) 

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) воспитанников в соответствии с 

расписанием, рабочей программой педагога. 

Индивидуальная работа с детьми, артикуляционная, дыхательная, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, релаксация, чтение худ. литературы 

Работа 

педагога с 

детьми по 

заданию 

психолога, 

сюжетно- 

ролевые игры 

детей 

Работа педагога с детьми 

по заданию логопеда, 

строительные игры, 

развитие мелкой 

моторики, 

конструирование, 

опытно- 

экспери.деятельность 

Работа педагога с 

детьми по 

заданию муз.рук- 

ля, 

творческая 

деятельность 

(рисование, 

аппликация) 

Работа педагога с 

детьми по заданию 

логопеда, чтение 

художественной 

литературы, 

с\ролевая  игра 

досуги, 

развивающие Д/и 

Работа   педагога 

с детьми по 

заданию 

логопеда, 

муз.рук-ля, 

праздники, 

театрализованна я 

деятельность 

Образовательные области познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.00-17.10 Подготовка к ужину, гигиенические процедуры. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.10-17.30 

20 мин 

Ужин воспитанников, гигиенические процедуры. 

Образовательные области: физическое, социально-коммуникативное развитие 

17.30-19.00 

90 мин 

(-70 мин) 

Организация прогулки воспитанников. Спортивные игры, подвижные игры на развитие 

координационных способностей. Игры малой подвижности и подвижные игры. Взаимодействие с 

семьями (работа с родителями) детей (консультации, беседы, рекомендации). 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 

18.00-18.30 

(-30 мин) 

Кружки, секции. Дополнительные платные услуги. 

Образовательные области: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое, 

социально-коммуникативное развитие 

Длительность в часах (минутах), % в соответствии с пунктами 2.9 и 2.10 Приказа от 17 октября 2013 г. N 



 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

Дневной сон 2 ч (120 мин) 

Образовательная деятельность. Из них: 9,35ч. (575 мин) - 100% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности и образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

5ч.20 мин (320 мин) 

Самостоятельная деятельность детей в течение дня (3-4часа) 3 ч.15 мин (195 мин) 

Взаимодействие с родителями 1 час (60 мин) 

Обязательная часть 350 мин - 60% 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 225 мин – 40% 

Примечание: курсивом с минусом – это часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 
Организация сна детей 

 

В соответствии с Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов» общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 15-13,5 часов, из которых 3,0-2,5 часа отводят дневному 

сну. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

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

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

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

Организация питания 

В МАДОУ организовано 5-разовое питание. Питание в детском саду осуществляется на основании 10-дневного цикличного меню и 

технологических карт по приготовлению блюд питания детей, разработанных ГУ НИИ терапии со РАМН (г. Новосибирск). Учитывая 

среднесуточный набор продуктов для каждой возрастной группы: объем порций, потери при холодной и тепловой обработке продуктов. 

Подсчет ингредиентов и калорийности пищи проводится ежедневно и один раз в месяц по накопительной ведомости. Каждые 10 дней 

подсчитываются средние показатели потребления продуктов в сутки. Ежедневно проводится «С» витаминизация третьего блюда. Питание 

сбалансированное, соответствует физиологическим потребностям детей и рекомендуемым нормам потребления основных пищевых веществ. 

Организация питания детей в дошкольной организации осуществляется в установленные часы приема пищи по составленному графику 

(приложение 9 ). В детском саду установлено пятиразовое питание с промежутками между приемами пищи в 3-4 часа. Десятидневное 

цикличное меню, разработанное Новосибирским институтом питания, обеспечивает детям полноценное, сбалансированное, взвешенное 



 

питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру учреждения. 

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

 мыть руки перед едой 

 класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 

 рот и руки вытирать бумажной салфеткой; после окончания еды полоскать рот 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании, начиная со средней группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень 

самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки 

собирают дежурные. 

 

Организация прогулки в детском саду. 

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой в соответствие с графиком прогулок (приложение 10): в первую 

(до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). В группах младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют 

деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее доступным средством закаливания детского организма. Она 

способствует повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды, особенно к простудным 

заболеваниям. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных 

видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

 

Проектирование образовательного процесса 

Модель образовательного процесса троится на основе следующих компонентов: 

 годового календарного графика деятельности образовательной организации; 

 примерного образовательного (учебного) плана; 

 расписания непосредственно образовательной деятельности; 

 расписания прогулок воспитанников; 



 

 календарно-тематического планирования; 

 индивидуального учета освоения воспитанниками Программы; 

 педагогической диагностики 

 
Преемственность в работе ДОУ и школы 

 
Основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования выступают целевые ориентиры Программы. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена. Как решить проблему 

преемственности между ДОУ и начальной школой? Этот вопрос сегодня ставят перед собой педагоги и психологи образовательной среды. В 

качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и школьного образования считают: 

1. Состояние здоровья и физическое развитие детей. 

2. Уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельности. 

3. Умственные и нравственные способности учащихся. 

4. Сформированность их творческого воображения, как направления личностного и интеллектуального развития. 

5. Развитие интегративных качеств, коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребенка к обучению в школе. Это является 

приоритетными направлениями работы психологической службы в образовательных учреждениях. 

Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов, 

и в то же время способствует снятию психологических трудностей адаптационных «переходных» периодов. Переходный период от 

дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. Кажется, что необходимость тесного сотрудничества детского 

сада и школы очевидна, так почему же до сих пор это взаимодействие практически отсутствует? 

Дошкольное учреждение компенсирующего вида сотрудничает с СОШ № 12. В начале учебного года заключается договор по 

обеспечению преемственности, составляется план совместной деятельности 
 

Важнейшей целью преемственности детского сада и школы является: 

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

- содействовать установлению единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и 

школой; 

- выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения намеченных результатов; 

- создавать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно- образовательного процесса – 

воспитателей, учителей, детей и родителей (законных представителей); 

- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей); 



 

- оказывать психологическую помощь в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению 

проблем при поступлении ребенка в школу; 

- способствовать формированию в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей. 

Для этого определены три основных направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием. 

Механизмом, определяющим осуществление преемственности, является последовательное выполнение следующих этапов: 

- заключение договора между детским садом и школой по обеспечению преемственности; 

- составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности; 

- проведение мероприятий, таких как: «День открытых дверей», «День Знаний», совместные спортивные праздники, развлечения 

и т.д.; 

- работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе (диагностика и коррекция развития детей);проведение заседаний 

ПМПк, с участием специалистов детского сада и школы (воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, медицинские работники, старшие воспитатели, завучи); 

- планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

- проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единого образовательного процесса,

 связывающего дошкольные и школьные годы. Нами были определены три основных 

направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием. А именно: методическая работа; работа с детьми; 

работа с родителями. Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, бесед, методических встреч для 

педагогов школы и детского сада по темам: «Психологическая готовность ребенка к школе», «Задачи детского сада и семьи в подготовке 

ребенка к школе», 

«Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе». Воспитатели знакомятся с содержанием и спецификой учебно-воспитательной 

работы в начальных классах школы, определяя перспективы развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует школа. В свою 

очередь, учителя получают представление о содержании воспитательно-образовательной работы, осуществляемой в детском саду, с тем, чтобы 

опираться на имеющиеся у детей знания и опыт. Семинары включают в себя взаимопосещения уроков в первых классах школы и открытых 

занятий в подготовительных группах. На занятиях в детском саду присутствуют учителя, набирающие детей в первый класс в следующем 

учебном году. После занятий педагоги имеют возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность, что 

дает возможность совершенствовать методы обучения детей. В результате таких контактов педагогов детских садов и школ достигается их 

взаимопонимание. Воспитатели яснее осознают требования школы, задачи подготовки детей к учебе и успешнее их решают. Учителя, в свою 

очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы детского сада, что помогает им установить преемственность в методах 

воспитательного воздействия 

Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного выпускного года: оформляются информационные стенды, папки-

передвижки «Учебная мотивация. Что это такое?», «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе: 

параметры готовности и рекомендации родителям по их развитию», «Готовность к школе: готовим ребенка, готовимся сами», «Социально-

психологическая готовность. Коммуникативные навыки», проводятся родительские собрания, встречи за «круглым столом», где затрагиваются 

проблемы подготовки ребенка к школе, выбора школы и будущих программ обучения детей. Учителя будущих первоклассников и психолог 

школы отвечают на все вопросы родителей, после собраний для желающих проводятся индивидуальные консультации. Все это позволяет 



 

родителям определиться с выбором школы, когда их ребенок находится еще в детском саду. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 

 
 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-

политические праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем. 

План работы с детьми является обязательной педагогической документацией воспитателя. Единых правил ведения этого документа нет, 

поэтому он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Но как бы ни был оформлен план образовательной работы с детьми, он 

должен отвечать определенным требованиям: 

основываться на принципе развивающего образования, целью которого является развитие каждого ребенка; 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

группы; 

обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 



 

планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики. 

В планировании необходимо учитывать, что программные образовательные задачи решаются в процессе совместной деятельности 

ребенка со взрослым, самостоятельной деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно - исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы) и соответствующих им образовательных областей или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются требования ФГОС ДО, Примерной основной программы 

дошкольного образования и Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-развивающей среды в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования»: она содержательно насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Организация развивающей среды в МАДОУ с учетом ФГОС простроена таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. 

Оборудование позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. 

Развивающая предметно-пространственная создана с учетом гендерного принципа как в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны 

инструменты для работы с деревом, для девочек для работы с рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В группах старших дошкольников 

находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу. 



 

В оборудовании для старших дошкольников подобраны материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни 

людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая среда – основное средство формирования личности ребенка и источник его знаний и 

социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого из них. В групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована на мини-среды физического, социального, 

эстетического, познавательного, сенсорного, речевого развития; уголки релаксации и уединения. 

В группах определены зоны: 

1. учебная; 

2. игровая (сюжетно-ролевые игры для мальчиков и девочек); 

3. зеленая зона; 

4. зона экспериментирования; 

5. уголки: психологической разгрузки, книжный, музыкальный, театральный, изобразительной деятельности, по 

ОБЖ; 

6. мини-музеи по патриотическому воспитанию. 

Зоны и уголки оборудованы стеллажами, столами, стульями, коврами и ковриками, аудиоаппаратурой. Пособия и материалы для 

самостоятельной деятельности детей размещаются на стеллажах, мольбертах для безопасного и удобного доступа к ним. Размещение 

оборудования не мешает свободному перемещению детей и организации игрового пространства. 

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации создана с соблюдением следующих принципов: 

Принцип информативности: 

При создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие тематики материалов и оборудования и активности детей во 

взаимодействии с предметным окружением. 

Предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», 

которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 

Принцип вариативности: 

Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет смены материала и оборудования, их рационального чередования. 

Принцип полифункциональности: 

Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного модульного оборудования, которым оснащены 

все помещения детского сада и предметами – заместителями. Использование модулей и предметов – заместителей, которые не несут в себе 

определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и знаковосимволической функции мышления дошкольников. 

Принцип педагогической целесообразности: 

Оснащение предметной среды не предполагает чрезмерного количества материалов и игрушек, поэтому среда не выглядит 

перенасыщенной и калейдоскопичной. При выборе игр предпочтение отдается их способности стимулировать развитие. Игровое оборудование 

создает оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным пространством для игр и занятий детей. 



 

Принцип трансформируемости: 

В проекте пространственно-развивающей среды заложена возможность её изменения. В интерьере выделяются определенные 

многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. Возможности трансформации 

пространства, в том числе выполняемой детьми, реализуется с помощью применения раздвижных и перегородок, ширм, модульных 

конструкторов, мольбертов и т.п. 

Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, предоставления возможностей как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме привлекательны для них по содержанию. 

Предметно-развивающая среды в дошкольном учреждении создается в соответствии с реализуемой комплексной общеобразовательной 

программой «Радуга» и парциальными программами и обеспечивается необходимостью организации так называемых «центров активности» на 

принципах развития и интеграции. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 

свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

В группе создаются различные центры активности: 

Центры Предназначение 



 

Центр детского 

творчества 

Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие 

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя; 

-возможности эмоциональной разрядки; 

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

-радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие тактильного восприятия; 

-увеличение остроты зрительного восприятия; 

-развитие крупной моторики; 

-приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать по очереди; 

-воспитание уважения к чужим идеям; 

-обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных 

замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

-приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 

-развитие творческого самовыражения; 

-формирование способности ценить культурное художественное наследие. 



 

Центр 

конструировани я 

Влияние на развитие 

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, соотнесение, 

сравнение. В процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить 

свое творческое начало. 

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, 

включая речь, социальные навыки, математическое и научное мышление и представления 

о социальном окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики 

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети учатся действовать со 

строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети 

привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность 

движений, глазомер. В процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 

совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении 

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем схематического его 

отображения. Изучение самих элементов конструктора - хороший способ узнать совместно 

с другими детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение. Дети получают представление о важности взаимозависимости 

людей, о самих людях и их работе. 

Литературный 

центр + центр 

грамотности и 

письма в старших 

группах 

(библиотечный 

уголок, 

книгоиздательст ва) 

Влияние на развитие: 

развивать естественное  стремление  ребенка  к 

постоянному  речевому общению, способствуя развитию 

уверенной связной речи и обогащению словаря 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

-развитию диалогической и связной речи 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

-развитию звуковой культуры речи 

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных текстов в устном 

виде и в звукозаписи 

-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке к школьному 

обучению 



 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Влияние на развитие 

-развивают активную и пассивную речь; 

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

-способствуют развитию всех пяти чувств; 

-увязывают между собой различные представления; 

-учат решению проблем; 

-стимулируют творческое начало, креативность; 

-развивают самооценку и самоуважение; 

-учат способам выражения эмоций и чувств; развивают общую и тонкую моторику 



 

Центр 

экспериментиро 

вания 

Влияние на развитие 

Математическое развитие 

-насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет 

детям понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда; 

-исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы 

наполнить стол-бассейн или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

-переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить 

и понять, что значит «большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких 

бутылочек поместиться в большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы 

(пластиковые бутылки разных форм и размеров) с удовольствием принесут родители - 

обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 

Развитие естественнонаучных представлений 

-эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или 

«Что будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»; 

-осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или 

кубиков льда в теплую воду; 

-классификация плавающих и тонущих предметов. 

Сенсомоторное развитие 

-пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка и зарывание в нем предметов, 

просто копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и развивают 

мелкую моторику; 

-развитие     мелкой     моторики     -     пальцев     и     рук     при     переливании     из одного 

сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла; 

-освоение тонких движений при использовании пластмассовой пипетки при накапывании в 

банки различных красителей и добавления воды из кувшина. 

Речевое и социальное развитие 

-необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует 

развитию диалога и беседы между детьми, развивает позитивное социальное 

взаимодействие; 

-активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в 

нее с вопросами, способствует развитии связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы 

рассказать вам о собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой 

текст; 

-безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в 

процессе игр с самыми разными предметами и игрушками в этом центре. 



 

Центр математики 

и манипулятивны х 

игр 

Влияние на развитие: 

-обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать 

умение выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств. 

-способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета. 

-способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа 

обследования и познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без 

запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному использованию. 

-помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, сторона, вершина), 

устанавливать связи между цветами спектра (например, смешение желтого и красного цветов 

дают оранжевый), подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, шестом с отметкой уров- 

ня, объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.). 

-поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих 

предметов, установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

Центр Сенсорного 

развития 

Влияние на развитие: 

-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

-формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, 

величинах, времени, о причине и следствии; 

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

-развитие речи и других коммуникативных навыков; 

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 

 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах 

активности, что обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но 

тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства или материалов, так как увлечены 

интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых 

импровизаций и других продуктов создается детьми в течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад. 



 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в младенческих группах 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах младенческого возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития 

ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также 

доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности и эмоционального 

благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом 

развивающих зон, некая параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повышенной двигательной активности, 

исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда 

групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических условий, обеспечивающих организацию 

жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и 

взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы 

закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность 

предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 

на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его 

пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении 

группы младенческого возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: физического развития; сюжетных игр; 

строительных игр; игр с транспортом; игр с природным материалом (песком, водой); творчества; музыкальных занятий; чтения и 

рассматривания иллюстраций; релаксации (уголок отдыха и уединения). Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой 

детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, 

наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в 

группах раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 



 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей 

 
Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно- пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы и игрушки, изображающие животных (собака, кошка, заяц, петух, медведь и 

т.п.) размером до 35–40 см. Простые куклы (с лепным париком и нарисованными 

крупными глазами, подвижными руками и ногами) размером 10– 20 см. 

Предметы быта Соразмерные куклам: мебель, набор посуды (кастрюли с легко открывающимися и 

закрывающимися крышками; разноцветные чашки и миски диаметром 8–13 см для 

вкладывания в них различных мелких предметов размером до 4–5 см), постельные 

принадлежности; устойчивые и соразмерные росту ребенка коляски. 

Техника, транспорт Крупного размера машины (из пластмассы) на веревке. Каталки размером не менее 

15 см. 

Познавательное развитие 

Дидактические игрушки 

и пособия 

Погремушки (разного цвета, формы, размера); игрушки для сенсорного развития 

(разного цвета, формы, фактуры поверхности и пр.), в т.ч. народные игрушки- 

вкладыши (бочата, матрешки и пр.); классические пирамидки, матрешки, неваляшки, 

свистульки и др. Напольные дидактические игры. Сенсорно- дидактическая юбка 

(фартук) для педагога. Модульный комод «Фроссия». Дары 

Фребеля. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Кубики (пластмассовые, мягконабивные), деревянные с предметными картинками. 

Строительные детали: кубики, призмы, прямоугольные параллелепипеды 

(кирпичики) и пр. 

Речевое развитие 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, зайчик, медведь); пальчиковые 

куклы из разных материалов. Игрушки, приводящиеся в движение (заяц, медведь, 

курочки). 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

изобразительной 

деятельности. 

Народные   игрушки   для   рассматривания,   игрзабав,   обыгрывания   потешек 

(дымковский петушок, городецкая лошадка, семеновская матрешка, богородские 

курочки и медведь и др.); детские книги с красивыми, крупными иллюстрациями (в 

т.ч. книжки-раскладушки, «попап»). Пальчиковые краски, восковые мелки, мягкий 

пластилин (соленое тесто), крупные магниты. Разноцветные, разнофактурные 

лоскуты ткани размером 40х40 см, 50х50 см. Песочный стол с 

цветной подсветкой. Формочки для игр с песком и тестом 

Музыкальное 

оборудование и 

звучащие игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), погремушки, бубенчики, колокольчики, гудки, 

свистульки, треугольники, звуковые мобили. Аудиозаписи колыбельных песен. 



 

Физическое развитие 

Спортивные атрибуты 

и оборудование 

Мягкие модули, коврики для ползания. Кольца для нанизывания. Разнообразные 

мячи (для бросания, прокатывания; массажные и т.д.). 

Оздоровительное 

оборудование 

Оборудование для воздушных и водных процедур. Плавающие игрушки для 

бассейна. Оборудование для обеспечения экологической безопасности: фильтры- 

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ранних и младших группах 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать 

расстановку оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и 

приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для одновременной 

деятельности 2-3 детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, 

нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать 

по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 

пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь 

оборудование для пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с отверстиями или лабиринты, подойдут также и 

трапециевидные столы с круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удовольствием 

будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и несколько мячей 

меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

«подсказывать» способы обследования и действий.Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной формы,

 разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: вкладышей, 

пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, другие 

хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой 



 

помощи, грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках, а сами материалы 

подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий модульный материал (специальные 

поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 

оклеенные бумагой в разные цвета - материал бесконечной привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять 

и выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких «неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). 

Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, 

игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые губки, 

формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). 

Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная 

и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 

также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют 

организовать игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной 

деятельности лучше всего иметь специальные самостирающиеся или   восковые доски с палочкой для рисования или рулон простых белых 

обоев и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой пленкой, или на столе и перематываются 

по мере использования. Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла 

или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими картинками. В своем 

исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. 

Запрет воспитателя на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображением людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния 

(грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи 

ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, 

наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая 



 

себя, такого знакомого и незнакомого одновременно 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в средних группах 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной со сверстниками деятельности, а также развивать 

познавательную деятельность и поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах деятельности. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Нужно помнить, что именно на пятом году жизни 

заявляют о себе первые нарушения осанки. В тех местах, где дети много времени проводят в одной позе (например, долго сидят), необходимо 

подвесить мобили, колокольчики, погремушки или нарисовать на стене ладошки на разной высоте и ввести правило: поиграл — встань, 

подними руки, подпрыгни, дотянись до подвески и можешь играть дальше. 

Средний дошкольный возраст - время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 5-го года жизни, как и младшие дошкольники, любят 

многократно повторять полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, 

не надо побуждать детей к новой игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных изменений в игровой среде будет 

служить снижение эмоционального фона, речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо внести атрибуты для 

разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его на новые игровые замыслы. В игровых наборах для 

средней группы должны быть куклы разного пола и 

«профессий» и мягкие игрушки (котята, лисята, собачки, зайцы, медведи и др.), лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони 

взрослого; наборы мебели (крупной и для игр на стопе), посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас 

дополнительного игрового материала: коробок разного размера и формы, бечевок, катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; все это 

найдет применение в игре, будет способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в кукольной комнате, сделать «продукты» для игры в 

магазин, придумать значки для обозначения кабинета доктора, и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, любят как-то обозначить свою 

игровую территорию. Можно использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, заборчики из брусков и кирпичиков, 

игровые коврики. Обозначив игровые границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее сплачивается, появляются 

новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли 

сами выстраивать для себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, 

ширмы. Более разнообразным становится материал для строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, появляются тематические наборы («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. С этой целью в группе организуется «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и 

материалы, познавать которые можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы можно 



 

слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными веществами. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. Среди дидактических игр, прежде всего, должны 

быть игры на сравнение предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей (типа «Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо 

показать детям способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. Это будет 

способствовать развитию исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используется знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, последовательностей. 

Придумывать такие знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать можно все графически, а не только словами. 

Например, вместе с детьми определяют последовательность деятельностей в течение дня в детском саду, придумайте, как ее обозначить. Чтобы 

ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначьте детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Обозначают маршруты, которыми идут дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в 

округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. По возможности, надо приобрести в группу технические 

средства (проектор, фильмоскоп, диктофон, магнитофон). Также большое место уделяется книгам: должны быть представлены не только 

художественные книги, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. Воспитатели записывают 

творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение 

своих действий. Поэтому важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь 

ребенку осознать свои особенности, умения; уточнить его представления о семье, людях разного возраста, пола, национальности, профессии, 

эмоциональных состояниях людей. 

В этом может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально выделенном для этого месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий. Например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в старших группах 

 

 

При переходе ребенка в старшую и, в особенности, в подготовительную группу, начинает меняться его психологическая позиция: он 

впервые начинает ощущать себя старшим среди детей детского сада. Важно поддержать это ощущение такой организацией среды, 

при которой ребенок будет активно проявлять познавательную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. 

Воспитателю следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обстановки, спрашивая мнение по поводу 

предстоящих действий по изменению среды, вовлекать в сам процесс преобразований. 



 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через 

книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с 

многообразными жанрами живописи и другими видами искусства. 

Пространство группы желательно «разбить» на небольшие полузамкнутые микро пространства (в которых могут находиться 

одновременно 3-6 человек), поставив стеллажи торцом к стенам и хорошо закрепив их. Необходимо, чтобы дети вместе с воспитателем могли 

по собственному замыслу несколько раз в год менять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут небольшие ширмы, 

деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, 

окрашенные или оклеенные пленкой. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и правилами, в 

подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно-ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, доктор, школа), 

общественные (праздники, путешествия), содержание любимых литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших 

дошкольников более детализирована. Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится в коробках, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. «Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры 

могут длиться несколько дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, 

отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Желательно включить 

альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности изготовления различных игрушек для расширения содержания игр, ножницы, 

клей, скотч, фломастеры и другие материалы. 

Необходимо место для разыгрывания сюжетов в режиссерской игре (его можно изготовить из большой картонной коробки, вырезав две 

поверхности наподобие сцены), набор игрушечных персонажей размером примерно в ладонь взрослого, бросовый материал и инструменты, а 

также некоторые схемы-образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, узнавание по описанию, 

воссоздание, преобразование, ориентировку по схеме, модели, на осуществление контрольно-проверочных действий («Так бывает?», «Найди 

ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, 

«Логический поезд», 

«Логический домик», «4-й лишний», «Поиск 9-го», «Найди отличия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для 

дошкольников. Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. 

Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора - игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

Важная задача - развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может предлагать детям в течение дня подбирать предметы и 

игрушки, названия которых начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития связной речи, 

стимулирования воображения и творчества в центре грамотности размещается 5-6 рамок (картонных или деревянных) и множество вырезанных 



 

из старых журналов картинок. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок и разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность - одна из самых любимых для старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), необходимо включить схемы-способы создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов. Книги и альбомы самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. Рядом или в 

других местах группы надо отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но 

и подвешивать с помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует необходимость создания творческих мастерских, 

позволяющих детям работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача: показать детям различные возможности инструментов, помогающих 

познавать мир, например, микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, желательно для старших дошкольников выделить отдельную 

комнату для экспериментов с использованием технических средств. А в группе оставить только небольшую часть оборудования для 

экспериментирования с материалами, шарами, подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в среду группы помещают конструкторы и 

строительные наборы, выполненные из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными способами 

крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов необходимо включить в среду группы разнообразные схемы-

образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями архитектурных сооружений и детских построек), тетради для зарисовки схем созданных 

детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена справочная, познавательная литература, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников. Желательно книги расставить в алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 

(природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

Следует помнить, что позвоночник ребенка от 5 лет очень чувствителен к деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у 

детей длительно сохраняются статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, баскетбольные 

кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает 

попытки ребенка в правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных 

атрибутов. 

У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, 

чтобы обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, повесить школьную доску. В будущем это в 

определенной степени поможет адаптироваться к учебной среде класса. 

Привлекают старших дошкольников возможности изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски 

для грима, парички из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная пышная юбка, 

солнечные очки, шаль, пилотка стюардессы, капитанская фуражка. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, страны. В группу вносится герб города, края, в котором 

живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, 



 

что запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также те места (в стране, мире), в которых 

побывали дети группы. А рядом можно прикрепить рассказы детей об этих местах, о людях и их обычаях, фотографии. Можно вместе с детьми 

сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

В старшем дошкольном возрасте воспитатель продолжает расширять область социально- нравственных ориентации и чувств детей. В 

группе отводится место, в котором постоянно вывешиваются картинки с различными ситуациями, отражающими поступки людей и варианты 

реагирования на это («+» — правильно, возможно, «-» так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети конструируют 

эмоциональные проявления людей, например, 

«Конструктор эмоций». Для него нужна основа (подкладка) и набор деталей, из которых составляется лицо человека: овал лица, брови, глаза, 

нос, рот. Детали представлены в 4-5 вариантах. Ребенок «набирает» лицо человека и определяет его эмоциональное состояние, возраст, пол, 

характер, составляет творческий рассказ о полученном изображении. 

Организация предметно-развивающей среды, с учетом принципов построения развивающей среды в МАДОУ, дает ребенку чувство 

психологической защищенности, помогает развитию личности, способностей, овладению способами деятельности. В окружении ребенка 

находится стимулирующий его развитие материал трех типов: во-первых, использующийся в процессе специально организованного обучения; 

во-вторых, иной, но похожий и, в-третьих, «свободный», т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы познания в 

других обстоятельствах. 

Условия в МАДОУ максимально приближены к домашним. Во всех группах есть мягкая мебель. «Уголки уединения» обеспечивают 

возможность побыть ребенку одному или участвовать в совместной деятельности со сверстниками. Все это способствует эмоциональному 

благополучию ребенка, создает у него чувство уверенности в себе и защищенности. 

В групповых помещениях развивающая среда построена в соответствии с принципами зонирования, возрастными особенностями 

воспитанников, правил техники безопасности, требований СанПиН. 
 

3.6. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
 

 

 
 

Для реализации Программы в Организации созданы следующие психолого-педагогические 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 (п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 29.10.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики Программы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы 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.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 

зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию 

видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 

их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

2) консультативной   поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования 

и охраны здоровья детей; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со 



 

сверстниками и взрослыми. 

Организацией созданы возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в 

информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 “Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

 

3.7. Кадровое обеспечение программы 
 

 
 

Дошкольная образовательная организация, укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, административно-

хозяйственными работниками и учебно- вспомогательным персоналом в соответствии со штатным расписанием. 

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 привлечен соответствующий квалифицированный персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» полностью укомплектовано руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Для сопровождения реализации образовательной программы дошкольного образования на протяжении всего времени реализации в каждой 

группе Организации находится не менее двух работников, в том числе одного воспитателя (или другого педагогического работника) и 

помощника воспитателя. Таким образом, дети в любой момент находится с одним или несколькими работниками Организации, принимающими 

участие в реализации Программ (с педагогическим и/или учебно-вспомогательным работником). В Организации учитываются особенности 

работы воспитателей в течение времени совместного пребывания в Организации: 

 при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм; 



 

 разработке плана воспитательной работы; 

 при участии в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведению родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной Программой, в организации и 

проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) и иных мероприятиях, предусмотренных 

должностной инструкцией. 

В Организации для эффективного развития детей в выделенных образовательных областях с детьми в течение дня помимо воспитателя 

работают и другие педагогические работники (например, инструкторы по физической культуре, музыкальные руководители, педагог-психолог, 

учитель-логопед), а также осуществляется методическая поддержка реализации Программы. Для этого Организация самостоятельно 

устанавливает штатное расписание в пределах выделяемого финансирования. 

 
Сведения о квалификации педагогических работников 

 

№ Должность Всего Распределение персонала по уровню образования 

 (по штатному 

расписанию) 
 Высшая Первая Соответствие 

занимаемой должности 

Без категории 

1 Воспитатель 25 8 13 - 4 

2 Музыкальный 

руководитель 

2 1 - - 1 

3 Инструктор по 

физической культуре 

1 1 - - - 

4 Педагог-психолог 1 1 - - - 

5 Учитель-логопед 1 1 - - - 

6 Старший воспитатель 1 1    

 ИТОГО 31 13 13 - 5 

 

Педагогические работники обладают основными компетенциями (в соответствии с п.3.2.5. ФГОС дошкольного образования) в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; в организации различных видов 

деятельности и общения воспитанников; в организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками 

Организации; методическом обеспечении воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-коммуникационными 

технологиями и умением применять их в воспитательно- образовательном процессе 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников Организации обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, не реже 

чем каждые три года в Организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по соответствующим 

дополнительным профессиональным образовательным программам. Педагоги Организации повышают квалификацию через различные формы 



 

повышения квалификации. 

 
 

3.8. Финансовые условия реализации Программы 
 

 
 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 «Ладушки», реализующей программу дошкольного 

образования. Государственное задание устанавливает 

показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми и порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы МАДОУ осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации Программы осуществляется на основании утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 

за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 



 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательное учреждение); 

-образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного общего образования. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента, нормативно-правовыми 

актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый 

год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации (ХМАО - Югры), количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами и локальным 

нормативным актом, устанавливающим положение об оплате труда работников. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 "Ладушки": 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для 

обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного 

общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС ДО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательным учреждением и организациями 

выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на 

оказание единицы соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных услуг, 

необходимых для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 



 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и 

нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, 

чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем. 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных учреждением в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

Основная часть бюджета расходуется на оплату труда сотрудников. 

В дошкольном учреждении ежегодно отслеживается такой важный социально- экономический показатель как соотношение 

воспитанников, приходящихся на 1 взрослого (воспитанники/педагоги, воспитанники/все сотрудники, включая административный и 

обслуживающий персонал). 

 
 

IV. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Пояснительная записка 

 

Современное состояние российского общества и процессы, которые происходят в политической, экономической, духовной жизни нашей 

страны заставляют по-новому взглянуть на проблемы воспитания в целом и на формирование гармонически развитой личности, в частности. 

Дошкольное образование является самым первым уровнем общего образования, в которой осуществляется профессиональная 

педагогическая работа с подрастающим поколением. В последнее время дошкольному образованию уделяется особое внимание. Принятые в 

последние годы документы: закон «Об образовании в РФ», «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования» регламентируют деятельность 

дошкольной образовательной организации и обозначили проблему повышения качества дошкольного образования. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. Дошкольная образовательная организация должна обеспечить доступность, качество, открытость, привлекательность для детей, 

родителей и всего общества. В свою очередь, качество дошкольной образовательной организации зависит от обновления содержания 

дошкольного образования в соответствии с современными тенденциями развития образования, с учетом федеральных государственных 

требований; активизации творческого и личностного потенциала педагогов; внедрения менеджмента в деятельность руководителя ДОО. 

Немаловажным условием качества дошкольного образования является организация воспитательной работы. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения дошкольников в социальный мир и 

налаживания взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания находится личностное развитие 



 

воспитанников. Одним из результатов реализации программы воспитания станет приобщение детей к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

дошкольной организации. 

 

 
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя их этого, приоритетами воспитательной деятельности являются: 

 формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности человеческой жизни, толерантного отношения к людям и 

окружающему миру; 

 воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и 

поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

 патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций, готовность к 

укреплению национальной безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села, города, области; понимание ценности и значения 

грамотного владения русским языком; 

 формирование культуры межнациональных отношений, уважение к представителям иных культур и национальностей, понимание мира как 

единства в многообразии проявлений; 

 трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность 

к непрерывному образованию; профессиональная ориентация 

Основываясь на определении воспитательного идеала, а также на приоритетах воспитательной деятельности была сформулирована общая цель 

воспитательной работы в МАДОУ ДС № 17. 

Цель воспитательной работы: создание благоприятных условий для становления духовно- нравственной, творческой, деятельной, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации в условиях современного общества. 

Задачи воспитательной работы: 

 Формировать эмоционально-чувственное отношение к миру искусства; воспитание эстетического вкуса и эмоциональной отзывчивости. 

 Формировать ценности здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции. 

 Развить способности и творческий потенциал каждого ребенка. 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

 Воспитывать чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 



 

культуры народов России и мира, умения общаться с разными людьми. 

 Установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого- педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Методологические основы и принципы построения программы воспитания 

В МАДОУ города Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

17.10.2013 № 1155; Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В связи с Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. В связи с 

этим основополагающей идеей модернизации образовательной системы является повышение статуса воспитания в процессе образования, 

восстановление единства систем обучения и воспитания. 

Концептуальные идеи воспитательной системы направлены на создание предпосылок для удовлетворения запросов родителей, потребностей 

детей в активности, участия в значимых для них видах деятельности; на психолого-медико-педагогическое и социальное сопровождение 

ребёнка, поддержку и помощь, на создание эмоционально благополучной обстановки и поиск средств максимального развития личности, 

организации его воспитания и обучения 

«ориентированного на завтрашний день развития». Концептуальные принципы: 

 Принцип гуманитаризации - рассматривается как усиление гуманитарной направленности воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и 

влияние всех разделов образовательной программы на эмоциональное и социально-личностное развитие ребёнка, придание особого значения 

разделам гуманитарного и художественно- эстетического цикла, увеличение доли разнообразной творческой деятельности ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира - требует отбора такого содержания воспитания и образования, которое поможет ребёнку удерживать и 

воссоздавать целостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями и в то же время 

сформирует умение увидеть с разных сторон один и тот же предмет. 

 Принцип культуросообразности -понимается как «открытость» различных культур, создание условий для наиболее полного (с учётом 

возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных 

интересов. 

 Принцип преемственности. Преемственность – это связь между различными этапами или ступенями развития, сущность, которой состоит в 

сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. 

 Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. 

 Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения. 

 Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения. 



 

 Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, при которой все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Создание единой системы непрерывного и преемственного обучения и воспитания предоставляет, однако, право каждому звену 

самостоятельно решать свои задачи, применять для этого соответствующие методы и приёмы, иметь свои конкретные воспитательные, 

образовательные и развивающие цели. 

Концептуальные подходы воспитательной системы: 

1. Комплексный подход. 

Приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, здоровому образу жизни через основные направления примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования«Радуга». Содержание Программы «Радуга» охватывает все предусмотренные ФГОС образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

2. Деятельностный подход. 

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и 

сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная деятельность, художественно-театральная деятельность, ознакомление с 

художественной литературой и предметами искусства, музыкальная деятельность, формирование привычки к здоровому образу жизни и 

элементарных гигиенических навыков, трудовая деятельность. 

3. Средовой подход. 

Реализация воспитательной системы требует организации в детском саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся склонностей и интересов и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для 

себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии каждого 

ребёнка. 

 

1.2.1. Уклад образовательной организации 

При организации воспитательной деятельности в дошкольной организации учитываются региональные особенности Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры:  ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых: нефтяников, 

газовиков, строителей;  в округе проживают малочисленные народы севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, промыслами 

народов ханты, манси;  округ относится к гипокомфортным территориям с агрессивными погодными условиями. Климатогеографические 

особенности места обитания человека всегда были важнейшим фактором, влияющим на его здоровье. Город Нижневартовск, на территории 

которого находится дошкольная образовательная организация, относится к гипокомфортным территориям, с умеренно суровым климатом, с 

интенсивным природным и нарастающим техногенным прессингом на здоровье людей. Для 

ХМАО характерны агрессивные погодные условия, главными качествами которых являются быстрая динамика барометрического давления, 

влажности, температуры атмосферного воздуха; высокая скорость ветра. По количеству солнечной радиации округ значительно превосходит 

европейскую часть территории России в тех же широтах. В ХМАО сформирован резко континентальный климат. В зимние месяцы температура 

воздуха может понижаться до -45ºС, - 50ºС. Период с устойчивым снежным покровом продолжается 180-200 дней, практически с конца октября 

и до начала мая. В содержании учебных рабочих программ предусмотрено не только получение воспитанниками необходимых знаний о 



 

здоровья и способах построения здорового образа жизни в условиях севера, но и формирование компетенций, позволяющих использовать 

полученные знания. Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях севера, в большинстве своем испытывают 

двигательный дефицит, что приводит к серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. Сохранение здоровья 

детей, проживающих в условиях севера, является одной из актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные 

климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, образа жизни с собственным 

ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности учитываются при организации жизни детей в дошкольной организации. Прежде всего, 

к ним относятся: 

 трудности двойной адаптации (к климатическим особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада 

одновременно); 

 негативное влияние природных факторов на организм ребенка; 

 существенное снижение общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура воздуха); 

 короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного 

периода года и их влияние на: 

 состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; 

 уровень общей работоспособности; 

 возникновение естественных движений. 

Известно, что север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, 

длительное пребывание при искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и жесткая зима с очень 

низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У 

значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирования познавательной деятельности. При построении образовательного 

пространства учитываются данные факторы. 

 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОО 

Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах воспитательно- образовательного процесса: 

1. Самостоятельная деятельность детей в условиях созданной взрослым развивающей среды. 

2. Совместная с детьми деятельность взрослого (педагог, родители). 

3. Обобщающая непосредственно-образовательная деятельность, общение со сверстниками, 

«дети – информаторы», «взрослый – слушатель». 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется в как самостоятельная форма работы с детьми и 

как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдается творческим играм 

(сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно 

деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 



 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития 

творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и 

качества педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и 

опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на 

свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный материал при 

фронтальной работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ ДС № 17 организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели 

заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели 

самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и пользования материалами, 

оборудованием. 

Одним из направлений ДОУ является охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Успех этого направления зависит от правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Двигательный режим в течение дня и недели определяется комплексно, в соответствии с 

возрастом детей. Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, 

занятий физкультурой, организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности и т.п. Значительное внимание в воспитании 

детей уделяется труду, как части нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным аспектом 

является индивидуальный и дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных 

умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для педагогов ДОУ важно интегрировать семейное воспитание и воспитание в дошкольном образовательном учреждении, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские 

собрания, консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений и др. 

Технология реализации воспитательной системы ДОУ предусматривает: 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и взрослых, педагогов и родителей. 

2. Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе модели субъект субъектного взаимодействия педагога с 

детьми и их родителями. Реализация модели субъект субъектного взаимодействия основана на способности конструировать воспитательный 

процесс на основе педагогической диагностики. 

4. Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями 



 

поселка. 

 

1.2.3. Сообщества (общности) ДОО 

 

№ Название Содержание деятельности 

п/п общности  

1. Профессиональная Это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми 

сотрудниками ДОО. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой 

эффективности   такой   общности   является   рефлексия   собственной 

профессиональной деятельности. 

2. Профессионально- 

родительская 

Включает сотрудников ДОО и всех взрослых членов семей 

воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 

развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная 

задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в ДОО. Без 

совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей 

ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, 

которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и 

воспитания. 

3. Детско-взрослая Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 

ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов у всех участников общности. Детско-взрослая 

общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и 

нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 

усваиваются ребенком 

и становятся его собственными. Общность строится и задается системой         

связей          и          отношений          ее          участников. В каждом 

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач. 



 

4. Детская Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития 

личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы 

общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению 

дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать 

поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников 

рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с 

ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с 

желаниями других. Одним из видов детских общностей являются 

разновозрастные детские общности. В детском саду обеспечена 

возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с 

младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 

помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. 

Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать 

авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для 

воспитания заботы и ответственности. 

 

1.2.4. Социокультурный контекст 

Современный ребенок – это житель 21 века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, 

проводимые авторами программы, позволяют нам наметить «штрихи» современного дошкольного детства, которые нельзя не учитывать, 

организуя образовательный процесс детского сада. Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою 

родину, свою семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован 

на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов 

оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности – они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, 

музыкальной литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему 

так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он – 

носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. Современному дошкольнику 

часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше разговаривать и 

совместно действовать. Группа детского сада – как раз то место, где он реализует принципиальные для него потребности. Поэтому, детский сад 

– это вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят 

его! Жизнь ребенка 21 века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый успевает освоить 



 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит 

вместе с семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим 

интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он 

любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление 

к интеграции, то есть объединению разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, 

создание микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. Все эти новые черты современного 

дошкольного детства нашли отражение в Программе. Социокультурная среда образования — это совокупность взаимосвязанных 

экономических, социальных и культурных отношений к образованию, наличие и содержание которых позволяет ему продуктивно действовать 

и самоорганизовываться, саморазвиваться, обновляться, изменяться и, в свою очередь, влиять на социальные процессы. Социокультурная среда 

современного ребенка, таким образом, понимается как многомерное иерархически построенное системное образование, включающее в себя 

следующие элементы: 

1) Бóльшая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации (телевидение, интернет, 

большое количество игр и игрушек), агрессивность доступной для ребенка информации. 

2) Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью, разностность иногда 

противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 

3) Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и 

опыта от взрослых детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка. 

4) Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания мира, овладение ребенком комплексным инструментарием 

познания мира. 

5) Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребенком важности и неважности (второстепенности) информации, отбор 

содержания дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания. 

6) Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к 

быстроизменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов, негативное влияние на здоровье детей - как 

физическое, так и 

психическое, возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. 

Функции воспитательной деятельности 
 

 

 

 

 

 
 



 

Организаторская. 

В роли организатора может выступать как воспитатель, так и воспитанники. Организация дела  отражает определенную логику 

действий, взаимодействия   участников. Существуют обобщенные методики (алгоритмы) организации различных форм воспитательной 

работы, которые стали традиционными и используются многими воспитателями (беседы, коллективные творческие дела, конкурсы и т. д.). Эти 

методики предполагают  последовательное прохождение ряда стадий, этапов 



 

Регулирующая. 

Использование той или иной формы позволяет регулировать как отношения между воспитателями и воспитанниками, так и между детьми. 

Различные формы по-разному влияют на процесс сплочения группы дошкольников. 
 

 

 

 

Информативная. 

Реализация этой функции предполагает не только одностороннее сообщение воспитанникам той или иной суммы знаний, но и актуализацию 

имеющихся у них знаний, обращение к их опыту. 
 
 

Выделяют три основных типа форм организации воспитательной деятельности, которые различаются по признакам (по целевой 

направленности, по позиции участников воспитательного процесса, по объективным воспитательным 



 

возможностям).  
 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и 

Формы организации воспитательной деятельности 

Игры — это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями. Виды 

форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные игры, 

Дела— это общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами 

коллектива на пользу и радость кому-либо, в том числе и самим себе. Характерные 

признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в организаторской 

деятельности; общественно значимая направленность содержания; самодеятельный 

характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Мероприятия— это события, занятия, ситуации в группе, организуемые 

воспитателем или кем-нибудь другим для воспитанников с целью 

непосредственного воспитательного воздействия на них. Она выделяет характерные 

признаки такого типа форм. Это прежде всего созерцательно-исполнительская 

позиция детей и организаторская роль взрослых. Иными словами, если что-то 

организуется кем-то для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, 

участвуют, исполняют, регулируют и т.п., то это и есть мероприятие. 



 

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в виде 

обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. 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. 

В МАДОУ ДС №17 «Ладушки»   не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляет привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

Социальное - 

коммуникативное 

Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

-Способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо». 

-Проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с 

ними. 

-Проявляет позицию «Я сам!». 

-Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

-Испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения вслучае 

неодобрения со стороны взрослых. 

-Способен к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. 

-Способен общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных 

средств общения. 

Познавательное Знание -Проявляет интерес к окружающему миру 

и активность в поведении и деятельности. 



 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье -Выполняет действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. 

-Стремится быть опрятным. 

-Проявляет интерес к физической 

активности. 

-Соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд -Поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

-Стремится помогать взрослому в 

доступных действиях. 

-Стремится к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота -Эмоционально отзывчивый к красоте. 

-Проявляет интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 
 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 

 

Направление воспитания Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Любит свою малую родину и имеет 

представление о своей стране, испытывает 

чувство привязанности 

к родному дому, семье, близким людям. 



 

Социальное - 

коммуникативное 

Человек, семья, 

дружба, сотрудничество 

-Различает основные проявления добра и 

зла, принимает и уважает ценности семьи и 

общества, 

правдивый, искренний, способный к 

сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляет задатки чувства долга: 

ответственность за свои действия 

и поведение; 

-принимает и уважает различия между 

людьми. 

-Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умет 

слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать 

со взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел. 

Познавательное Знание -Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом; 

-проявляет активность, 

самостоятельность, инициативу в 

познавательной,  игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на 

основе традиционных ценностей 

российского общества. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье -Владеет основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремится 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой 

среде), природе. 



 

Трудовое Труд -Понимает ценность труда в семье и в 

обществе на основе уважения к людям 

труда, результатам их деятельности, 

-проявляет трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота -Способен воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве; 

-стремится к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности; 

- обладает зачатками художественно- 

эстетического вкуса. 
 

1.3.3. Развивающее оценивание качества воспитательной деятельности по программе воспитания 

 

Самоанализ организуемой в МАДОУ ДС № 17  воспитательной деятельности проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

дошкольников и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации, или с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной деятельности являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Для исследования результативности воспитательной системы МАДОУ города Нижневартовска ДС № 17 «Ладушки» была использована 

совокупность критериев, показателей и методик О.В.Дыбиной («Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников»). 

Критерии эффективности Показатели 



 

 

Технологическая 

компетентность 

1) Умение ориентироваться в новой, нестандартной для ребенка 

ситуации. 

2) Умение планировать этапы своей деятельности. 

3) Умение понимать и выполнять алгоритм действий. 

4) Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

5) Умение понимать и принимать задание и предложение 

взрослого. 

6) Умение принимать решение и применять знания в тех или 

иных жизненных ситуациях. 

7) Умение организовать рабочее место. 

8) Умение доводить начатое дело до конца и добиваться 

результатов. 

Информационная 

компетентность 

1) Умение ориентироваться в некоторых источниках 

информации (книги, предметы искусства, игрушки; рассказ 

сверстника, взрослого, телевидение и т. д. 

2) Умение делать выводы из полученной информации. 

3) Умение понимать необходимость той или иной информации 

для своей деятельности. 

4) Умение задавать вопросы на интересующую тему. 

5) Умение получать информацию, используя некоторые 

источники. 

6) Умение оценивать социальные привычки, связанные 

со здоровьем, потреблением и окружающей средой. 

Социально- 

коммуникативная 

компетенция 

1) Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, 

взрослого и рассказать о нем. 

2) Умение выслушать другого человека, с уважением 



 

 относиться к его мнению, интересам. 

3) Умение получать необходимую информацию в общении. 

4) Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

5) Умение спокойно отстаивать своё мнение. 

6) Умение соотносить свои желания, стремления с интересами 

других людей. 

7) Умение принимать участие в коллективных делах 

(договариваться, уступать). 

8) Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

9) Умение принимать и оказывать помощь. 

10) Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях. 

Основными объектами анализа организуемого в ДОУ воспитательного процесса являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. 

2. Состояние организуемой в ДОУ совместной деятельности детей и взрослых. 

 

Объект анализа Критерий Способ 

получения 

информации 

Ответственные 

исполнители 

Анализируемые вопросы 



 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

дошкольников. 

Динамика 

личностного 

развития 

воспитанника 

каждой группы. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Воспитатели 

совместно с 

заместителем 

заведующего или

  старшим 

воспитателем с 

последующим 

обсуждением его 

результатов на

 заседании 

педагогического 

совета ДОУ. 

-Какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного развития 

воспитанников 

удалось решить за 

минувший учебный 

год. 

-Какие проблемы 

решить не удалось и 

почему. 

-Какие  новые 

проблемы появились, 

над чем далее

 предстоит 

работать 

педагогическому 

коллективу. 

Состояние 

организуемой в

 ДОУ 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Наличие в 

детском саду 

комфортной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых. 

Беседы со 

родителями, 

педагогами, при 

необходимости 

– их 

анкетирование. 

Заместитель 

заведующего  и 

старший 

воспитатель, 

воспитатели,  с 

последующим 

обсуждением 

результатов на 

заседании 

педагогического 

совета ДОУ. 

- качество 

проводимых 

общесадовских 

мероприятий; 

- качество 

совместной 

деятельности 

воспитателей и 

родителей; 

- качество 

организации 

творческих 

    соревнований, 

праздников и 

фольклорных 

мероприятий. 



 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной деятельности в МАДОУ ДС № 17 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Нравственно - патриотическое направление воспитания 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку; уважение к достоинству других; стремление к познанию окружающей действительности; 

решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других 

людей, чужим и своим вещам. Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют общечеловеческие ценности. Из всего 

спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать 

в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной 

частью воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным трудом. 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной 

культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского национального характера - высокая 

духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование представлений 



 

о явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от 

того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам.Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий от педагога большой личной 

убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

 

2.1.2. Социально - коммуникативное направление воспитания 

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде 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. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 7 годам положительной установки к обучению в школе 

как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, 

другому человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социально-коммуникативного направления воспитания: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
 

2.1.3. 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. Только при этом условии труд оказывает на детей определенное 

воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника    формировании положительного отношения к труду. Можно выделить основные задачи 

трудового воспитания. 

 Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 



 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 

 Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение 

этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, ответственности за результат своей 

деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности). 

 Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

 Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества. 

 

2.1.4. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.1.5. Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – 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. 

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 ДОО. 

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 нормальным социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в 

ДОО. 

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, ДОО сосредотачивает 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 ведется в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого 

общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре поведения 

усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных представлений. 

Основные направления воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, 

умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом); 

 воспитывать     культуру     деятельности,     что     подразумевает      умение     обращаться с   игрушками,    книгами,    личными    

вещами,    имуществом    ДОО;    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. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 



 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса 

 

2.2.1. Региональный компонент 

 

На основании Постановления Правительства ХМАО-Югры от 2 декабря 2016 года № 473-п «О Стратегии реализации государственной 

национальной политики Российской Федерации в Ханты 

- Мансийском автономном округе - Югре на период до 2025 года» одним из приоритетных направлений развития системы образования 

является гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения. Одной из задач для реализации данного направления в 

автономном округе являются введение в программы образовательных организаций образовательных курсов, включающих в себя сведения о 

культурных ценностях и национальных традициях народов. Дети знакомятся с особенностями природы края, реками, озёрами, лесами, флорой 

и фауной, с его богатствами. Цель: формирование представлений у дошкольников о Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как о своей 

малой родине. Воспитание у детей любви к родному краю. Задачи: формировать представление о своем крае (понятие «нефтяной край», 

«ХМАО»), главных городах Тюменской области (Ханты-Мансийск, Тюмень, Сургут, Нижневартовск). Развивать у дошкольников способность чувствовать 

красоту природы, архитектуры своей малой родины и эмоционально откликаться на нее; интерес к Ханты – Мансийскому автономному округу - Югре, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях Ханты – Мансийского 

автономного округа 

– Югре, окружных социальных акциях. Воспитывать чувство гордости, бережное отношение к природе, окружающему миру Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югре. 

Особенностью системы работы является интеграция содержания в разные образовательные области. Региональный компонент интегрирован в 

образовательные области и реализуется в совместной деятельности во всех возрастных группах. Построение образовательной среды на 

региональном материале способствует: формированию любви, интереса к прошлому и настоящему родного края; формированию умения 

ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении родного края и отражать это в своей деятельности; развитию 

эмоционально – ценностного отношения к природе родного края; воспитанию чувства гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в родном крае, сопричастности к этому. 

Региональный компонент характеризуется целостностью на всех уровнях. Воспитательно- образовательная деятельность педагога включает 

отбор краеведческого, регионального материала, учитывая основные положения: возрастные особенности и интересы детей; обогащение 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды материалами о Нижневартовске, о родном крае (дидактические игры, 

пособия, предметы искусства, продукты детского творчества); создание условий для самостоятельной и совместной с взрослыми работы с 

краеведческим, региональным материалом (предоставление детям возможности проявить свое творчество); обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка. 

2.2.2. Социальное партнёрство 

Социальное партнерство – это дополнительные резервы для развития личности каждого ребенка. Поэтому одной и задач детского сада является 

расширение социального взаимодействия ДОУ с учреждениями образования, культуры и другими организациями. ДОУ осуществляет 



 

социальное партнерство с различными организациями города: 

 

Направление 

деятельности 

Социальные партнеры Содержание сотрудничества 

Просветительская МАУ «Центр 

образования» 

развития Сопровождение 

деятельности ДОУ 

квалификации педагогов. 

инновационной 

Повышение 

НВГУ Научная поддержка инновационной 

деятельности педагогических работников, 

повышение квалификации педагогов. 

НСГК Передача опыта педагогов студентам. 

Создание условий, способствующих 

адаптации студентов к педагогической 

деятельности. Привлечение молодых 

педагогов в образовательное учреждение. 

Социально- 

педагогическая 

Городская 

библиотека 

детская Подготовка и проведение культурно- 

досуговых мероприятий, ознакомление 

детей с новинками детской литературы и 

детскими писателями, назначением 

библиотеки и ее различных залов, 

приобщение и воспитание у дошкольников 

любви к чтению. 

Городские театры: «БУМ» Воспитание подрастающего поколения 

средствами  театрального искусства. 

Формирование опыта социальных навыков 

  поведения через литературные 

произведения, имеющие нравственную 

направленность. 

МОСШ №12 Создание преемственности 

образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к 

своей будущей социальной роли – ученик. 



 

Профилактическая ОГИБДД по г. 

Нижневартовску 

Организация профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений у детей о 

правилах     безопасного     поведения     на 

дороге. 

Детская поликлиника №1 Медицинское сопровождение 

воспитанников Профилактические 

мероприятия Оказание консультативной 

помощи родителям воспитанников 

Художественно - 

эстетическая 

МОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Участие в  городских  мероприятиях, 

конкурсах.  Создание условий для 

выявления и развития детской 

одаренности. 

МБУ   «Дворец культуры 

«Октябрь» 

Создание условий для выявления и 

развития  детской  одаренности, 

приобщение детей к семейной 

принадлежности 

МАУ «Детская школа 

искусств» 

Создание условий для выявления и 

развития детской одаренности 

Спортивно - 

оздоровительная 

МАУДО г. 

Нижневартовска 

«СДЮСШОР» 

Участие в городских спортивных 

мероприятиях. 

 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации программы воспитания 

 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Тесное сотрудничество с семьей 

делает успешной работу МАДОУ. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. Признание 

приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество – это общение 



 

«на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. Цель взаимодействия ДОУ и семьи – 

активное участие родителей в педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в 

деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 

являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно- ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-

образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести 

анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, беседы 

Анкетирование Один из распространенных методов диагностики, который используется 

работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для согласо- 

вания воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально- 

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека 



 

Интервью и беседа Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь 

получает ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно 

изучению другими методами), с другой — делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не 

может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в 

условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия 

позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

  

  
 мнениями друг с другом при полном равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 



 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская кон- 

ференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общее родитель- 

ское собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые роди- 

тельские собрания 

Действенная  форма  взаимодействия  воспитателей  с  коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить 

их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские чте- 

ния 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский тре- 

нинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным 

ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гости- 

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско- родительские отношения; помогают по- 

новому   раскрыть   внутренний   мир   детей,   улучшить   эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родите- 

лей 

Предполагают    установление     между     педагогами     и     родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 



 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-развивающей 

среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его

 традициями, правилами, особенностями воспитательно- 

образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические по- 

сещения 

Предполагают   постановку   конкретных   педагогических   задач   перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке отличной от домашней 

Исследовательско- 

проектные, роле- 

вые, имитацион- 

ные и деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные 

знания, а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения 

между родителями и детьми 

Праздники, утрен- 

ники, мероприятия 

(концерты, сорев- 

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса 



 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные верниса- 

жи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с 

условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, 

позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно- 

ознакомителъные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, 

фотовыставки, рекламу в средствах массовой информации, 

информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни одной группы 

детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные 

проспекты 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенды; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Общие требования к условиям реализации программы воспитания Программа воспитания ОО обеспечивает 

формирование социокультурного воспитательного пространства   при   соблюдении   условий   создания уклада,   отражающего 

 готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования: 

1. Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2. Наличие   профессиональных    кадров    и   готовность    педагогического    коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

3. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 



 

4. Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа 

воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого- педагогические, нормативные, организационно-

методические и др.). 

 

Кадровый потенциал реализации программы воспитания 

 

Условием качественной реализации программы воспитания является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в организации или группе. Педагогические работники, реализующие 

программу воспитания, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

 Обеспечение эмоционального благополучия; 

 Поддержка индивидуальности и инициативы; 

 Построение вариативного развивающего образования; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

В целях эффективной реализации программы воспитания созданы условия: 

 Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования; 

 Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам 

образования и охраны здоровья детей; 

 Для организационно-методического сопровождения процесса реализации программы воспитания. 

 
 

Материально-техническое обеспечение программы 

МАДОУ ДС № 17 «Ладушки», реализующее программу воспитания обеспечено материально- техническими условиями, позволяющими 

реализовать ее цели и задачи, в том числе: осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

организовывая участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии; 

обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников; эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 



 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их психофизического развития. 

ДОУ имеет необходимые для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

- учебно-методический комплект программы; 

- помещения для занятий; 

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, 

- мебель, техническое оборудование и хозяйственный инвентарь. 

Программное учебно-методическое обеспечение 

 

Физическая культура -Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», М.:Мозаика 

– Синтез, 2019 

- М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М.: 

Мозаика-синтез, 2018. 

-Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных 

учреждениях. 

-ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет. М., - 2018. 

-М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 2017. 

-О.В.Козырева. «Оздоровительно-развивающие игрыдля 

дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры». М: Просвещение, 2017. 

-Л.В.Гаврючина. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие. М: ТЦ Сфера, 2017. 

-Л.В.Игнатова,О.И.Волик. «Программа укрепления здоровья детей в 

коррекционных группах». М: ТЦ Сфера, 2018. 

-Е.А.Бабенкова, О.М.Федоровская «Игры, которые лечат. Для детей от 5 

до 7 лет». М: ТЦ Сфера, 2019 

-«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях». Под ред. В.И.Орла, С.Н. Агаджановой. СПб: 

«Детство-Пресс», 2016. 

-Лосева В.С.»   Плоскостопие   у   детей   6-7   лет:   профилактика   и 

лечение». М: ТЦ Сфера, 2017. 



 

Познавательное развитие Соловьева Е. В. Формирование математических представлений детей 

2-7 лет. Методическое для воспитателей 

-Соловьёва Е. В. Моя математика. Развивающая книга для детей 

 Гризик Т. И. Познаю мир. Развивающая книга для детей 

Гончаренко С.С. Сделаю сам: Пособие для детей 

Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 2-7 лет. Методическое 

пособие для воспитателей 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М. 2016. 

В.В. Данилова. Математическая подготовка детей в дошкольных 

учреждениях М., - 2017. 

 Е.В. Соловьева. Математика и логика. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М., 

- 2019 

 А.И. Сорокина Дидактические игры в детском саду. 

 А.К.Бондаренко Дидактические игры в детском саду. 

  Чего на свете не бывает? / под редакцией О. М. Дяченко, Е. Л 

Агаевой - Давайте поиграем./под ред.А.А.Столяра 

Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Игра с правилами 

Е.В.Соловьева математика и логика для дошкольников:Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих по программе 

«Радуга».-М.:Просвещение, 2019 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Л.Ф. Климанова. На пороге школы. 

Метод.рекомендации для воспитателей работающих с детьми 3-6 лет по 

программе «Радуга» ».-М.:Просвещение, 2012 

Севостьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром. 5-6 лет. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений.5 -6 лет 

 Петерсон «Игралочка» 1,2 часть. М: Сфера, 2019 



 

Речевое развитие -Гризик Т.И. Говорим правильно. Беседуем и рассказываем. Пособие 

для детей 

- Гризик Т. И., Ерофеева  Т.И.Говорим правильно. Рассказываем и 

сочиняем. Пособие для детей 6-7 лет. 

- С.Е.Л.Лапп «Система работы по формированию связной речи у 

детей с нарушениями зрения». 

- З.Е.Агранович «Система работы по преодолению нарушений 

слоговой структуры слова у детей». 

- О.И.Крупенчук «Научите меня говорить правильно». 

- И.Ю.Кондратенко «Формирование эмоциональной лексики у 

дошкольников». 

- Нищева Н,В. Система коррекционной работы. 

-ТкаченкоТ.А. Если дошкольник плохо говорит. 

-Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. 

- Занятия по развитию речи в детском саду. Программа и конспекты. 

Книга для воспитателей детского сада /Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Изд-во «Совершенство», 2019. 

- М.В. Фомичёва Воспитание у детей правильного произношения. – 

М.: Просвещение, 2015. 

-Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

- Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические 

рекомендации по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. 

– М., 2017. 

- Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 2016. 



 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

-Соловьёва Е. В. Геометрическая аппликация. Пособие для детей 4-5 лет 

- Технологии и пособия:Т.Н. Доронова. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей. Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3 – 6 лет по программе «Радуга» 

М., - 2011. 

-О.П. Радыновой программа «Музыкальные шедевры» 

-Т.Н. Доронова. Дошкольникам об искусстве. Учебно – наглядные 

пособия для детей дошкольного возраста. М.,- 2013. 

- Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон. Обучение детей рисованию, лепке, 

аппликации в игре. М., - 2018. 

-Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

детей от 4 до 5 лет. М, - 2017. 

-Т.Н. Доронова. Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной 

деятельности. Санкт - Петербург. - 2017. 



 

 - Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 2 – 3 лет в 

детском саду. Методическое руководство для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М., - 2014. 

- Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4 лет в 

детском саду. Методическое руководство для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М., -2014 

-Т.Н. Доронова. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по 

ручному труду с детьми старшего дошкольного возраста. М., - 2001. 

- Т.Н. Доронова, С.И. Мусиенко Готовимся к празднику 

Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего 

дошкольного возраста. М., - 2018 

-Т.Н. Доронова. Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4 лет в 

детском саду. Методическое руководство для воспитателей, 

работающих по программе «Радуга». М., - 2018 

- В.М. Кошелев. Художественный и ручной труд в детском саду. М., - 

2018 

-А.А. Грибовская «Народное искусство и детское творчество» 

Методическое пособие для воспитателей 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. М., 2015. 

- Т.С.Комарова « Детское художественное творчество» методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. ( для работы с детьми 2-7 лет) 

-Эстетическое воспитание в детском саду/под ред. Н.А.Ветлугиной/ 

-Л.В. Компанцева « Поэтический образ природы в детском рисунке» 

-Звук-волшебник Образовательная программа по воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста / Т.Н.Девятова, М.: Линка-пресс, 2016 

-Музыка в детском саду / Н.Г.Барсукова, Н.Б.Вершинина, 

В.М.Суворова, Н.Г.Фролова, Волгоград: Учитель, 2019 

-Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и 

школьного возраста / О.А.Куревина, М.: Линка-пресс, 2013 

-Праздники в детском саду / Э.В.Соболева, М.: Просвещение, 2016 

-Слушаем музыку / О.П.Радынова, М.: Просвещение, 2017 

- Система музыкально-оздоровительной   работы   в   детском   саду 

/О.Н.Арсеневская, Волгоград:Учитель, 2019 

-Музыкальное воспитание в детском саду / Н.А.Ветлугина, М.: 

Просвещение, 2016 



 

-Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников / М.: 

Просвещение, 2016 



 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

-Е.В. Соловьёва Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5 – 7 лет в детском саду, М., Просвещение, 2014 г. 

-Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2018. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2018. 

- Виноградова Н.А., Познякова Н.В. «Сюжетно – ролевые игры» для 

старших дошкольников. Практическое пособие 

-Н.Г., Л.Ф.Грибова, Патриотическое воспитание детей 4-6 лет, 

Москва.2017г. 

-Яковлева Н. «Психологическая помощь дошкольнику».– 2000г. 

-Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.. 

«АЗБУКА ОБЩЕНИЯ –развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками» 

- Роньжина А.С. «Занятия психолога в период адаптации к 



 

 дошкольному учреждению». 

- Буре. Р.С. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2018. 

- Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2013. 

-А.Д. Шатова. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. – М: Пед. общество России, 2015. 

-Ребёнок за столом. Методическое пособие. /В.Г.Алямовская и др. – М: 

Сфера, 2015. 

-Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др.- М.: Ижица, 2014. 

-Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Главы: 

«Воспитание положительного отношения к труду» Година Г.Н., 

«Усвоение правил как средство воспитания положительного отношения 

к труду» Шатова А.Д.. /Под ред. Виноградовой А.М. – М.: Просвещение, 

2017. 

-Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие 

для воспитателей. – М: Просвещение, 2016 

-Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

-О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2011. 

-З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 2015 

-Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр- 

занятий. /Под ред. О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2018 

-Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. – М.: 

Карапуз. 

-Л.В. Пантелеева. Кукольный домик (детское рукоделие). – М.: Карапуз, 

2015 .Карабанова О. А., Доронова Т. Н., 

-Соловьёва Е. В. Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. 

Методическое пособие для воспитателей 



 

Технические 

средства обучения 

-Компьютер 

-Ноутбук Asus 

-Многофункциональное устройство МФУ HPM426fdw 

-Принтер HP-P1505 

-Копировальный аппарат Canon 2530i 

-Магнитофон 

-Музыкальный центр 

-Переплетная машина Unibind 7.2 

-Интерактивная приставка eBeam Edge Wireles 

-Комплекс интерактивного оборудования Panasonic 

-Интерактивный стол ASKREEN IT 3212s 

-Интерактивная доска SMART Board 

-Мультимедиа-проектор Beng mx 514 

-Комплекс интерактивной песочницы-стола Standap 

-Интерактивный учебно-развивающий комплекс Edupley 

-Интерактивный пол Beng 

-Анимационная студия HUE HD Camera 

-Микроскоп цифровой Digital Blue QX7 

-Документ-камера проекционная 

-Интерактивная приставка 

-Цифровая лаборатория 

-Световой стол для рисования песком 
 -Конструктор Перворобот LEGO WEDo 

 
 

Перечень нормативно-правового обеспечения 

1. Конституция Российской Федерации (ред. От 04.07.2020г.) ст.67.1, п.4. 

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

3. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

5. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

6. Стратегия развития  воспитания  в Российской Федерации на период до 2025, утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 



 

7. Конвенция о правах ребёнка. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Основные локальные акты 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №17 «Ладушки». 

2. Календарный учебный график. 

3. План работы на учебный год. 

Парциальные программы 

1. Е.В. Гончарова «Экология для малышей». 

2. С.Н.Николаева «Юный эколог». 

3. И.А. Кузьмин А. В. Камкин «Социокультурные Истоки». 

4. Программы социального развития ребёнка «Я – человек» С.А. Козловой и О.Л. Князевой «Я- ТЫ-МЫ». 

5. О. П. Радынова «Музыкальные шедевры». 

6. А Трофимова«Играем в шахматы». 

7. «Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного пространства, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья и коррекции недостатков их развития. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды учитываются требования ФГОС ДО, Примерной основной программы 

дошкольного образования и Методические рекомендации 

«Организация развивающей предметно-развивающей среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования»: она содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Организация развивающей среды в МАДОУ с учетом ФГОС простроена таким образом, чтобы наиболее эффективно развивалась 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. Предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок 

имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Развивающая предметно-пространственная создана с учетом гендерного принципа как в труде, так и в игре. Для мальчиков подобраны 

инструменты для работы с деревом, для девочек для работы с рукоделием. С целью развития творческого замысла в игре девочкам требуются 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам - детали военной формы, предметы 

обмундирования и вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические игрушки. В группах старших дошкольников 

находятся различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, материалы, отражающие школьную тему: картинки о 



 

жизни школьников, школьные принадлежности, атрибуты для игр в школу. В оборудовании для старших дошкольников подобраны 

материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая среда – основное средство формирования личности ребенка и источник его знаний и социального опыта. Среда, окружающая 

детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. В 

групповых помещениях предметно-развивающая среда зонирована на мини-среды физического, социального, эстетического, познавательного, 

сенсорного, речевого развития; уголки релаксации и уединения. В группах определены зоны: 1. учебная; 2. игровая (сюжетно-ролевые игры для 

мальчиков и девочек); 3. зеленая зона; 4. зона экспериментирования; 5. уголки: психологической разгрузки, книжный, музыкальный, 

театральный, изобразительной деятельности, по ОБЖ; 6. мини-музеи по патриотическому воспитанию. Зоны и уголки оборудованы 

стеллажами, столами, стульями, коврами и ковриками, аудиоаппаратурой. Пособия и материалы для самостоятельной деятельности детей 

размещаются на стеллажах, мольбертах для безопасного и удобного доступа к ним. Размещение оборудования не мешает свободному 

перемещению детей и организации игрового пространства. 

Предметно-развивающая среда в дошкольной образовательной организации создана с соблюдением следующих принципов: 

 Принцип информативности: при создании предметно-развивающей среды предусмотрены разнообразие тематики материалов и оборудования и 

активности детей во взаимодействии с предметным окружением. Предметно-пространственная среда моделирует функциональное развитие 

деятельности ребенка тем, что в ней заложена «информация», которая сразу себя не обнаруживает полностью, а побуждает ребенка к ее поиску. 

 Принцип вариативности: Принцип вариативности заключается в создании новых условий: за счет смены материала и оборудования, их 

рационального чередования. 

 Принцип полифункциональности: Принцип полифункциональности предметного мира реализуется с помощью различного модульного 

оборудования, которым оснащены все помещения детского сада и предметами – заместителями. Использование модулей и предметов – 

заместителей, которые не несут в себе определенной смысловой информации, способствует развитию воображения и знаковосимволической 

функции мышления дошкольников. 

 Принцип педагогической целесообразности: Оснащение предметной среды не предполагает чрезмерного количества материалов и игрушек, 

поэтому среда не выглядит перенасыщенной и калейдоскопичной. При выборе игр предпочтение отдается их способности стимулировать 

развитие. Игровое оборудование создает оптимально насыщенную, целостную, многофункциональную среду с достаточным пространством для 

игр и занятий детей. 

 Принцип трансформируемости: В проекте пространственно-развивающей среды заложена возможность её изменения. В интерьере выделяются 

определенные многофункциональные легко трансформируемые элементы при сохранении общей, смысловой целостности. Возможности 

трансформации пространства, в том числе выполняемой детьми, реализуется с помощью применения раздвижных и перегородок, ширм, 

модульных конструкторов, мольбертов и т.п. Предметно - развивающая среда построена с учетом половых различий, предоставления 

возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности. Игровые пособия и материалы для девочек и мальчиков по своей форме привлекательны для них по содержанию. 

 



 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы МАДОУ: 

творческие соревнования, праздники, фольклорные мероприятия, добровольческое движение. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. Модули делятся на инвариантные(обязательные) и вариативные. При создании вариативного модуля «Добровольческое движение» мы 

руководствовались следующими принципами: 

 новый модуль отражает реальную деятельность воспитанников и педагогов ДОУ; 

 добровольческая деятельность является значимой для воспитанников и педагогов; 

 эта деятельность не описана ни в одном из модулейпрограммы. 

Модуль 1. Творческие соревнования. 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-

коммуникативное развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в процесс воспитания, интеграция воспитательных 

усилий. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах детского сада, это продолжение и расширение образовательного процесса, где 

развитие получают все участники процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию 

для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный 

опыт участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, условиями и 

системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта участия ребенка в конкурсном движении и формирование у 

родителей педагогической культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

ДОУ проводит творческие соревнования в различных формах, например, конкурсы, выставки, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы ДОУ. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования педагогический коллектив детского сада решает для себя 

важную задачу по формированию преемственности воспитания ребенка в семье и детском саду. 

Модуль 2. Праздники. 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития 

речи ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально- 

коммуникативных навыков. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да еще 

получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может 

объяснить ребенку, для чего проводится то или иное 

занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с 

другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 



 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. 

МАДОУ организует праздники в форме тематических мероприятий, например, праздник осени, новый год, рождество, мамин праздник, день 

Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ. 
 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия. 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий 

детского сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия 

определяется календарным планом воспитательной работы МАДОУ. В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах деятельности, организованных согласно принципам 

природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Модуль 4. Добровольческое движение 

Добровольческое движение в ДОУ способствует позитивной социализации дошкольника через активную деятельность, позволяющую 

воспитанникам самостоятельно выбирать вид, время и место приложения своих добровольческих усилий, активно участвовать в улучшении 

жизни для других и для себя, создаёт возможности для социализации воспитанников через социальную практику. Добровольчество даёт для 

детей возможность учиться быть гражданином, развивать свои гражданские и лидерские качества, найти им практическое применение, а в 

конечном итоге своими действиями и своим участием изменять окружающую и свою жизнь к лучшему. 

Календарный план воспитательной работы МАДОУ ДС № 17 составлен с целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, 

проводимых работниками ДОУ. Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с годовым планом работы муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Нижневартовска детского сада №17 «Ладушки» на 2022-2023 учебный год, основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада 

№17 «Ладушки»   на 2022-2023 учебный год и рабочими программами групп. 

 
Мероприятия Возраст 

воспитанников 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные за 

исполнение 

Творческие соревнования 

Выставка детского 

творчества «Что нам лето 

принесло» 

3-7 лет 4 неделя сентября Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 



 

Выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Как прекрасен 

3-7 лет 4 неделя ноября Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

этот мир».    

Конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

2021. 

1-7 лет 1 неделя декабря. Творческая группа, 

воспитатели групп. 

Выставка совместных работ 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1-7 лет 3 неделя декабря Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

Участие в городском 

конкурсе «Юный любитель 

природы». 

5-7 лет 3 неделя января Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Выставка детских рисунков 

«Волшебный мир кино…» 

4-7 лет 4 неделя января Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Выставка детских 

рисунков «Защитники 

Отечества». 

4-7 лет 4 неделя февраля Зам. зав. по ВМР. 

Выставка детских 

рисунков «Мой город 

любимый  - 

Нижневартовск». 

4-7 лет 4 неделя марта Старший 

воспитатель. 

Выставка детских рисунков 

«Мы с 

пожарными друзья». 

1-7 лет 2 неделя апреля Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Выставка детского 

рисунка 

«Детство! Это краски 

радуги» 

1-7 лет 2 неделя апреля Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Праздники 

«День знаний – 1 

сентября» - тематическое 

развлечение. 

1-7 лет 1 неделя сентября Музыкальные 

руководители. 



 

Спортивное развлечение 

«Осень-пора прекрасная» 

4- 7 лет 2 неделя сентября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп. 

Праздник «Осенины» 4- 7 лет 1 неделя октября Музыкальные 

руководители. 

Спортивное развлечение 

«Путешествие на планету 

здоровья». 

4- 7 лет 2 неделя октября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп. 

День Здоровья 1- 7 лет 4 неделя октября Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели групп. 

Развлечение для детей всех 

возрастных групп к 

Международному Дню 

Матери. 

1- 7 лет 4 неделя ноября Зам. зав. по ВМР, 

музыкальные 

руководители. 

Спортивное развлечение 

имние забавы». 

4- 7 лет 2 неделя декабря Инструктор по 

физической 

культуре, 
   воспитатели групп. 

«Символы и величия 

России». 

5-7 лет 3 неделя февраля Зам. зав. по ВМР. 

Развлечение «День юмора». 4-7 лет 1 неделя апреля Музыкальные 

руководители. 

Спортивно - 

оздоровительное 

мероприятие «День 

здоровья» Флэшмоп. 

5-7 лет 4 неделя апреля Инструктор по 

физической культуре. 

Праздник «Выпускной бал». 6-7 лет 3 неделя мая Музыкальные 

руководители. 

Фольклорные мероприятия 



 

Тематическое развлечение 

«Венок Дружбы». 

5-7 лет 1 неделя ноября Музыкальные 

руководители, 

воспитатели. 

Праздник Святки 5-7 лет 2 неделя января Музыкальные 

руководители. 

Развлечение «Проводы 

зимы» 

4-7 лет 3 неделя марта Старший 

воспитатель. 

Добровольческое движение 

Акция «Дары осени». 1-7 лет сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Внимание, дети!» 4-7 лет Сентябрь, май Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Сделаем мир 

чище». 

1-7 лет Октябрь, апрель. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Ёлочка – зелёная 

иголочка». 

1-7 лет Декабрь. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Покормите птиц 

зимой». 

1-7 лет Январь, февраль. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Сладкая посылку 

солдату». 

1-7 лет Февраль. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

5-7 лет Май. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция по благоустройству 

участка, территории ДОУ. 

1-7 лет Май, июнь. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Благотворительная акция 

«Подари радость!». 

1-7 лет Июнь. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 



 

Акция «Подари вежливое 

слово» (праздник 

воздушных шариков). 

5-7 лет Июль. Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 

Акция «Здравствуй 

детский сад!». 

5-7 лет Август Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп. 
 

 

 

 

 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
5.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования 
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