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1. Общие положения 

Основная образовательная программа дошкольного образования СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с. Марьевка (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП ДО). 

Программа является документом и определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне  

дошкольного образования. 

Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина Российской Федерации, формирование основ 

его гражданской и культурной идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

2) создание единого ядра содержания дошкольного образования (далее - ДО), ориентированного на приобщение детей к 

традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего 

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

3) создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) 

равные, качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и региональных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции СП «детский сад Колокольчик»; выбор парциальных образовательных 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогического коллектива и структурного подразделения в целом. 

Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав которой входят рабочая программа 

воспитания СП, примерный режим и распорядок дня дошкольных групп, календарный план воспитательной работы и иные 

компоненты. В Программе содержатся целевой, содержательный и организационный разделы. 

В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы её формирования, характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста; планируемые результаты освоения Программы в раннем, дошкольном 
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возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к педагогической диагностике достижения 

планируемых результатов. 

Содержательный раздел Программы включает задачи и содержание образовательной деятельности по каждой из 

образовательных областей для всех возрастных групп обучающихся (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). В нем представлены описания вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов  

поддержки детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся; направления и задачи 

коррекционно-развивающей работы (далее - КРР) с детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями 

(далее - ООП) различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей- 

инвалидов. В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, которая раскрывает задачи и 

направления воспитательной работы, предусматривает приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям,  

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

Организационный раздел Программы включает описание психолого-педагогических и кадровых условий реализации 

Программы; организации развивающей предметно-пространственной среды (далее - РППС) в СП; материально-техническое 

обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Раздел включает  

примерные перечни художественной литературы, музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для 

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

семейного просмотра анимационных произведений. В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в 

дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

Реализация Программы, направленной на обучение и воспитание, предполагает их интеграцию в едином образовательном 

процессе, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом 

принципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

При соблюдении требований к реализации Программ и создании единой образовательной среды создается основа для  

преемственности уровней дошкольного и начального общего образования. 
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2. Целевой раздел 

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Пояснительная записка 

Перечень нормативных правовых актов, на основе которых разработана Программа: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 

15.09.1990) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (актуальная ред. от 14.07.2022) «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 Федеральная программа (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об  

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847)). http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011120001
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безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрирован 31.08.2020 № 59599) (с изменениями – 

Приказ Министерства просвещения РФ от 01.12.2022 г. №1048) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021 

 Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72641204/?ysclid=lfc5esvfnu601642070 ; 

 Устав ГБОУ СОШ с. Марьевка http://marevschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/Устав-2019-год.pdf  

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций. 

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

и свобода человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие,  

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72641204/?ysclid=lfc5esvfnu601642070
http://marevschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/Устав-2019-год.pdf
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Задачи 

Программы 
Принципы 

Программы 

Подходы Программы 

Полностью 

соответствуют п. 

14.2 ФОП ДО 

Полностью 

соответствуют: 

п.14.3 ФОП ДО 

п.1.4 ФГОС ДО 

1) системно-деятельностный подход – это подход, при котором в образовательной 

деятельности главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной деятельности ребенка; 

2) гуманистический подход – предполагает признание личностного начала в ребенке, 

ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития; 

3) диалогический (полисубъектный) подход - предусматривает становление личности в 

условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 

диалога. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков составляет 14,9 кг, девочек – 14,8 кг. Средняя длина тела у 

мальчиков до 95,7 см, у девочек – 97,3 см. 

Функциональное созревание. Продолжаются рост и функциональное развитие внутренних органов, костной, мышечной 

и центральной нервной системы. Совершенствуются формы двигательной активности. 

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

крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой  

моторики (координированные действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка со 

взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со  

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает.  
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Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные  

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

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

общения ребенка со сверстниками. К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации  

разрешаются путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или предметах, дети начинают  

использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением символического мышления - способности по 

запечатленным психологическим образам-символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут 

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

значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход от конкретно-чувственного «мышления» к 

образному может осуществляться на протяжении двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и изменение отношений со 

взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
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формируется образ Я. Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом отрицательных 

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

месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

рост у мальчиков к четырем годам достигает 102 см, а у девочек - 100,6 см. 

Функциональное созревание. В данном возрасте уровень развития скелета и мышечной системы определяет возможность 

формирования осанки, свода стопы, базовых двигательных стереотипов. Продолжается формирование физиологических систем  

организма: дыхания, кровообращения терморегуляции, обеспечения обмена веществ. Данный возраст характеризуется 

интенсивным созреванием нейронного аппарата проекционной и ассоциативной коры больших полушарий. 

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, непосредственный характер. Наряду с 

непроизвольной памятью, начинает формироваться и произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую 

информацию. На основе накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление словаря, развитие связной речи. В три- 

четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. Отмечается двусторонняя связь восприятия  

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

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса 

и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется возможностями 

познавательной сферы, наличием образного мышления, наличием самосознания и начальными формами произвольного 

поведения (действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется выраженным 

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

взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между стремлением быть «как взрослый» и невозможностью 

непосредственного воплощения данного стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в 



11 

 

доступной для него форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и правила 

общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре года отличается однообразием сюжетов, 

где центральным содержанием игровой деятельности является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной  

форме, либо в паре, нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. В данный период начинают формироваться  

продуктивные виды деятельности, формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы 

пока бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

начинают активно использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под  

руководством взрослого вылепить простые предметы. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма общения, формируются основы познавательного общения. 

Со сверстниками интенсивно формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового взаимодействия. Положительно- 

индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к  

сверстнику, где другой ребенок выступает в качестве средства самопознания. 

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

регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в 

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

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, дифференцированная 

самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает 

сравнивать свои достижения с достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный возраст  

связан с дебютом личности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес девочек от 16 кг до 18,4 кг, у мальчиков – от 17 кг до 19,7 кг. Средняя 

длина тела у девочек от 100 см до 109 см, у мальчиков – от 102 см до 110 см. 
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Функциональное созревание. Данный возраст характеризуется интенсивным созреванием нейронного аппарата 

ассоциативной коры больших полушарий. Возрастание специализации корковых зон и межполушарных связей. Правое 

полушарие является ведущим. Продолжается развитие скелета, мышц, изменяются пропорции тела. Слабо, но проявляются 

различия в строении тела мальчиков и девочек. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является память. В четыре-пять лет 

интенсивно формируется произвольная память, но эффективность непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. 

Начинает формироваться опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем памяти,  

дети запоминают до 7-8 названий предметов. К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется 

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

интенсивно формируются перцептивные действия наглядного моделирования. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Основной характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. Наряду с 

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает формироваться наглядно-схематическое 

мышление. Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет 

внимание становится произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни улучшается 

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

детей. Для детей данного возраста характерно словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы познавательной активности и 

любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему норм и правил, принятых в 

социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование системы 

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

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

игры. Игра носит процессуальный, творческий характер. Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается  

изобразительная деятельность. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с  

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
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изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, доступно  

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

виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативные формы общения, в 

частности - внеситуативно-познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это  

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Со 

сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием развернутой 

сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных отношений 

отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, ребенок болезненно 

реагирует на похвалу другого ребенка со стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного 

возраста. В группе формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический  

статус каждого ребенка. 

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

Потребность в самовыражении определяет развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения  

в ходе общения и поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. Интенсивно  

формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, продолжает формироваться 

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

результатов деятельности с результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

самосознания. Появляется краткосрочная временная перспектива (вчера-сегодня-завтра, было-будет). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

девочек – от 18,5 кг в пять лет до 21,3 кг в шесть лет. Средняя длина тела у мальчиков от 110,4 см в пять лет до 115,9 см в 

шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в шесть лет. 

Функциональное созревание. Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-моторной 
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координации позволяет ребенку значительно расширить доступный набор двигательных стереотипов. 

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

запоминания с помощью внешних средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте  

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

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

мышления сохраняется. Основой развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое 

мышление, начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. Наряду с образной креативностью, интенсивно  

развивается и вербальная креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается  

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

грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен фонематический анализ слова, что является основой для 

освоения навыков чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается  

первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное расширение регулятивных 

способностей поведения, за счет усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая 

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

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли.  

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение  

логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, содержание  

игр определяется логикой игры и системой правил. Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. Детям доступны рисование, конструирование,  

лепка, аппликация по образцу, условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и 

продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет приобретают целостные формы поведения, где требуется целеполагание, 

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

осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются внеситуативно-познавательная и 
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внеситуативно-личностная форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через возможность 

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

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности сверстника,  

появляются избирательные отношения, чувство привязанности к определенным детям, дружба. Характер межличностных 

отношений отличает выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые представления о том, «что такое 

хорошо» и «что такое плохо», которые становятся внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется 

произвольность поведения, социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки. 

Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Росто-весовые характеристики. Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя 

длина тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. В период от пяти до семи лет наблюдается 

выраженное увеличение скорости роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время  

растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие облик лица. 

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной систем, наработка двигательных стереотипов 

отвечают требованиям длительных подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены к 

длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. Качественные изменения в развитии телесной сферы 

ребенка (полуростовой скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К шести-семи годам 

продолжительность необходимого сна составляет 9-11 часов, при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по 

сравнению с 45-50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, характерным для сна детей старшего 

возраста и взрослых. Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится формирование тонкой биомеханики 

работы кисти ребенка. К этому возрасту начинает формироваться способность к сложным пространственным программам 

движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова. К 

пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети называют более мелкие детали, присутствующие в 
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изображении предметов, могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или иных черт. Процессы  

возбуждения и торможения становятся лучше сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства  

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

характеризуются неустойчивостью, высокой истощаемостью нервных центров. 

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс формирования «взрослых» 

механизмов восприятия. Формируется способность дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам 

и редко появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических механизмов организации 

системы восприятия позволяют рассматривать этот период как сенситивный для становления когнитивных функций, в первую  

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

достигает 10-15 минут. Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут выступать не только  

внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные операции (классификация). Существенно 

повышается роль словесного мышления, как основы умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от 

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

классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще ограничиваются  

наглядными признаками ситуации. Увеличивается длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи 

характеризуется правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением предложений, 

способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются 

предпосылки к обучению чтения. Активный словарный запас достигает 3,5 - 7 тысяч слов. 

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется результативной игрой (игры с 

правилами, настольные игры). Игровое пространство усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места 

в нем. Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы целенаправленного поведения. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в  

значительной степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
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Способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется внеситуативно-личностная форма 

общения. В общении со сверстниками преобладает внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных 

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

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

сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы регулируют личные мотивы, «надо» 

начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. Происходит 

«потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с формированием социальных эмоций, 

актуализируется способность к «эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к 

произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции 

постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется дифференцированность самооценки и уровень 

притязаний. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности; 

первичная картина мира, которая включает представление о себе, о других людях и мире в целом, чувство справедливости. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

П. 15.2 Ранний возраст (от 2 до 3 лет)  

П. 15.3.1 Дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)  

П. 15.3.2 Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  

П. 15.3.3 Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  

П. 15.4 Конец дошкольного возраста (от 6 до 7 лет)  
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2.1.3. Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов 

В соответствии с п. 16 ФОП ДО, педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребёнка, составлять 

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения Программы, своевременно вносить 

изменения в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогами ДОО используется система педагогической диагностики, разработанная Н.А.Коротковой (рекомендована 

Министерством Просвещения РФ). Проведение педагогической диагностики обеспечивается за счет ежедневного наблюдения. 

Для ежедневного наблюдения педагогами ДОО используются: 

1. Блокнот и ручка в кармане педагога (дневник наблюдений); 

2. Электронные карты диагностики Н.В.Коротковой (заполняются 1 раз в год в мае на основании записей педагогов в 

дневнике наблюдений) 

Степень устойчивости показателя определяется периодичностью и частотой проявления того или иного наблюдаемого 

параметра. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. 

Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. 

Технику наблюдения, периодичность, способ и форму фиксации результатов педагог выбирает самостоятельно. 

Результаты педагогической диагностики обучающихся хранятся у педагога группы до момента выбывания детей из ДОО и не 

могут быть использованы ни в каких других целях, кроме как для индивидуализации образования и оптимизации работы с 

группой детей (п.3.2.3 ФГОС ДО). 

 
Оптимизация работы с группой детей Индивидуализация образования 

Подбор форм работы, методов и средств 

реализации Программы  в зависимости от 
особенностей группы. 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов, подбор заданий, игр. 

Изменения РППС под интересы и инициативы 
группы, под цели педагога. 

Изменения РППС по интересам и склонностям 
ребёнка. 

Определение траектории взаимодействия с 

семьями обучающихся. 

Работа с семьей в определённом направлении 

(поддержка одарённости, интересов и инициатив 
ребенка). 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Пояснительная записка 

Вариативная часть образовательной программы сформирована участниками воспитательно-образовательного процесса и 

составляет 40 % от общего объема образовательной программы. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена парциальная 

образовательная программа Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальные 

программы направленны на расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части Программы. 

Парциальная программа реализуются в средней и старшей разновозрастных группах через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора парциальных программ определяется образовательными потребностями и интересами детей и 

членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива учреждения. 

 
Цели и задачи реализации парциальных образовательных Программ 
 

 

Цель программы - формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих возможность полноценного 

развития различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т. д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
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• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного осуществления различных видов 

деятельности, формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных взаимоотношениях, некоторых источниках 

опасности, видах опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения предвидеть возникновение потенциально 

опасных ситуаций, их возможные последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, навыками выбора тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, 

определять категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее моделей поведения);  

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций; 

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности. 
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Принципы и походы к формированию вариативной части программы 

Принципы отбора содержания программы: 

— принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию детей информации; представленность в 

содержании программы всех компонентов структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, системно-структурного, синергетического, 

полисубъектного и комплексного подходов; 

— принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение компонентов содержания, ориентированных на 

развитие когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника; 

— принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, обеспечивающих становление субъективного 

отношения к вопросам личной безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры безопасности на 

уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование 

культуры безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного отношения к выбору и 

осуществлению безопасного поведения (формирование культуры безопасности на уровне личности); формирование сознания 

безопасной жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, культуротворчества);  

— принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, самостоятельности, направленность интересов и 

др.) на каждом этапе развития детей; 

— принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы созидательного, взаиморазвивающего 

общения детей и взрослых; 

— принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных задач при изучении одних и тех же разделов 

программы в разные возрастные периоды; 
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— принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания образовательных областей, предполагающий 

применение знаний (навыков, компетенций, опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры 

безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной программы: 

— ориентация на ценностные отношения определяет постоянство профессионального внимания педагога к формирующемуся 

отношению воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, природе, обществу, труду, познанию) и ценностным 

основам жизни — добру, истине, красоте; 

— субъектность — принцип, предписывающий педагогу максимально содействовать развитию способности ребенка 

осознавать свое «Я» в связях с другими людьми и миром, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия для других людей 

и своей судьбы, производить осмысленный выбор жизненных решений; 

— принятие ребенка как данности — принцип, определяющий признание за дошкольником права быть таким, какой он есть, 

ценности его личности; предполагающий сохранение уважения к личности каждого ребенка вне зависимости от его успехов, 

развития, положения, способностей; 

— соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса становления развития личности (закон 

золотого совпадения) определяет поиск «оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего человека с 

активностью воспитуемого»; 

— субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных отношений, выбор приемов, методов и 

форм организации детских видов деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную активность детей, 

соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников; 

— природосообразность как принцип организации образовательного процесса предполагает, что выбор форм и методов 

воспитания, обучения и развития детей должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких формах и 
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видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном периоде происходит приобщение ребенка к культурным 

ценностям; 

— разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, обеспечивающее включение в 

образовательный процесс и заинтересованное участие детей с различными типологическими и индивидуальными особенностями, 

уровнями сформированности отдельных аспектов культуры безопасности; 

— учет объективных потребностей, мотивов детей (познавательный интерес, стремление к активности, самоактуализации, 

самореализации в разных видах деятельности); 

— построение образовательного процесса на диагностической основе, позволяющее менять компоненты педагогической 

системы в соответствии с данными обратной связи; социальное развитие каждого ребенка на основе устойчивой обратной связи 

воспитательной деятельности с характером общественных отношений, обеспечивающих саморегулирование социальных контактов; 

— построение образовательной среды, способной обеспечивать весь комплекс потребностей субъектов образовательных 

отношений, разнообразие вариантов выбора оптимальной траектории развития и взросления личности; создавать мотивацию 

активности, условия для самоопределения в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами, для 

амплификации развития дошкольников; 

— обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных отношений; 

— взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных оснований сотрудничества по решению 

задач формирования культуры безопасности. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

 

Можно выделить особенности дошкольников, определяющие задачи обеспечения их безопасности взрослыми и специфику 
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формирования культуры безопасности в различные возрастные периоды. 

Необходимость целенаправленных действий взрослых по созданию и поддержанию безопасной среды, постоянного контроля 

за действиями детей определяется неспособностью дошкольников противостоять различным факторам опасности и их собственной 

двигательной и познавательной активностью. Принципиальное значение имеют следующие характеристики дошкольников: 

- анатомо-физиологические особенности. Из-за маленького роста у детей небольшие угол обзора и поле зрения. В 6 лет 

появляется возможность оценить события в десятиметровой зоне, что составляет примерно 0,1 часть поля зрения взрослого человека. 

До 8 лет дети испытывают сложности с определением направления и источника звука, не способны быстро перевести взгляд с 

близких объектов на дальние и наоборот. 

- сложности в управлении поведением, его импульсивность. Эти особенности связаны с невысоким уровнем произвольной 

регуляции, самоконтроля, в результате чего поступки нередко совершаются под влиянием эмоций. 

- повышенная двигательная активность в сочетании с импульсивным поведением, эмоциональностью и любопытством при 

отсутствии контроля со стороны взрослых может стать причиной попадания детей в опасные ситуации.  

Эмоция страха является причиной возникновения множества проблемных ситуаций. При этом в опасности могут оказаться и 

дети, которые «ничего не боятся», и дошкольники, чья жизнь «переполнена страхами». И те, и другие не способны, не умеют 

действовать в страхогенной ситуации. В опасных ситуациях они проявляют пассивнооборонительную реакцию, теряются, впадают в 

состояние безысходности, незащищенности. Чем труднее ситуация, тем сильнее в центральной нервной системе развивается 

торможение. 

Реакции детей по сравнению с реакциями взрослых замедленны. Например, у взрослого пешехода на то, чтобы воспринять 

обстановку, обдумать ее, принять решение и действовать, уходит примерно 1 секунда. Ребенку для этого требуются 3-4 секунды. 

Дети медленно и чаще неправильно принимают решение, так как теряются, не зная, что делать. 

Трудности распределения и переключения внимания с одного объекта на другой. Обычно внимание дошкольников полностью 
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сосредоточено только на собственных конкретных действиях. Кроме того, они реагируют только на те звуки, которые им интересны.  

Неспособность запомнить и (или) предвидеть все возможные риски техногенной, природной и социальной среды. Даже в 

старшем дошкольном возрасте дети далеко не всегда способны понимать и прогнозировать возможные последствия своего 

поведения, видеть потенциальную опасность, не всегда знают реальные свойства предметов, не различают некоторые жизненные и 

игровые ситуации. 

Неадекватность самооценки, переоценка своих возможностей способны привести к возникновению проблемных ситуаций. 

Чаще всего возникновение значительной необъективности самооценки связано с выбором взрослыми не верных тактик воспитания. 

Наиболее значимое влияние на формирование детской самооценки оказывают родители. 

Желание выглядеть взрослее в старшем дошкольном возрасте приводит к тому, что ребенок пробует взять на себя новые 

обязанности, нарушает соблюдавшиеся ранее правила, не реагирует на просьбы и замечания взрослых, не выполняет данные им 

обещания. 

Таким образом, можно сказать о том, что дошкольники зачастую не обладают физическими и интеллектуально-личностными 

возможностями, позволяющими оценить опасную ситуацию, избежать или преодолеть последствия попадания в критические 

ситуации. Этим определяется необходимость создания в ДОО и в домашних условиях максимально безопасной среды, повышения 

родительской компетентности и осведомленности педагогов в вопросах обеспечения безопасности жизнедеятельности детей. 

Параллельно с этим организуется формирование у дошкольников основ культуры безопасности. Необходимость и важность 

данного направления воспитания определяется рядом следующих соображений: 

- Вне зависимости от того, организуют ли взрослые целенаправленный процесс приобщения ребенка к культурным ценностям 

или нет, он объективно происходит. Таким образом, нет дилеммы — воспитывать или нет культуру безопасности у детей. 

Существует выбор — попытаться оптимизировать процесс, происходящий естественным образом, или остаться безучастным, 

полагаясь на природу ребенка или на третьих лиц. 
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- Воспитание самостоятельного, ответственного человека предполагает поддержку постепенного объективного роста степеней 

самостоятельности ребенка. При этом каждый шаг в данном направлении должен быть обеспечен соответствующими 

представлениями о безопасности и навыками безопасного осуществления разных видов деятельности, бытовых операций.  

- Возможность, необходимость и результативность воспитания основ культуры безопасности, формирование готовности к 

эффективной и продуктивной деятельности в различных социально-значимых ситуациях определяются наличием личностных и 

психологических новообразований. 

Среди личностных и психологических новообразований можно выделить: 

- формирование условных рефлексов на основе безусловных. В процессе взаимодействия с внешней средой у детей также 

активно вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями условных рефлексов; 

- умения выделять существенное в явлениях окружающей действительности, сравнивать их, видеть сходное и отличное, 

рассуждать, находить причины, делать выводы формируются в старшем дошкольном возрасте. Это позволяет систематизировать 

накопленные знания и опыт, формировать начала компетенций безопасного поведения; 

- в рамках становления личностного опыта ребенка в дошкольном детстве начинает складываться опыт безопасного поведения, 

что определяет важность осуществления подготовки детей к безопасному существованию в окружающей среде;  

- самостоятельный познавательный интерес, наблюдательность, любознательность определяют то, что дети с удовольствием 

воспринимают любую новую информацию, замечают детали. В старшем дошкольном возрасте у них интенсивно развиваются 

восприятие, память, мышление. Они в состоянии слушать, рассматривать, запоминать, обдумывать не только то, что само по себе 

интересно, привлекательно, но и то, что нужно понять; 

- с развитием самосознания расширяется регулятивная функция, проявляющаяся в формировании произвольного поведения. 

Большое влияние на осуществление произвольного поведения оказывает самооценка. Сначала самооценке подвергаются физические 

возможности детей, а потом и моральное поведение. Самооценка формируется при оценке других людей и героев литературных 
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произведений. Но по мере усвоения морально-этических норм и правил поведения развивается способность оценивать и свои 

собственные поступки. Ребенок 5-7 лет начинает регулировать свое поведение через отношение к себе и своим возможностям. Сама 

регуляция поведения становится предметом осознания ребенком. Повышение произвольности поведения происходит через 

осознание правил и собственных действий, опосредованных этими правилами; 

- одним из механизмов произвольного поведения в старшем дошкольном возрасте становится умение осознавать последствия 

своих поступков, предвидеть результаты своей деятельности, подчинять свои действия мотивам, удаленным от цели действия. Все 

это свидетельствует о наличии ориентации на будущее в поведении и деятельности; 

- осуществление контроля поведения начинается в старшем дошкольном возрасте. Оно связано с возникновением нового 

(опосредованного) типа мотивации. Ребенок постепенно овладевает умением подчинять свои действия требованиям: «хочу» 

начинает подчиняться «нельзя» или «надо», поведение разворачивается не по логике «захотел — сделал», а по схеме «захотел — 

осознал — сделал (не сделал)». Дети 5-7 лет демонстрируют преобладание обдуманных действий над импульсивными, подчинение 

мотивам морального характера. Мотивы морального порядка уже влияют на исход борьбы мотивов, но они гораздо слабее мотивов 

поощрения и порицания. Таким образом, развиваются произвольность, управляемость, появляется способность к волевой регуляции 

на основе правил, сформулированных как четкая, ясная, короткая инструкция; 

- в старшем дошкольном возрасте появляется потребность поступать в соответствии с установленными правилами и 

этическими нормами. Дети этого возраста очень чувствительны к требованиям и правилам взрослых, стремятся их выполнить. 

Поэтому особенно важно, чтобы требования были адекватны возможностям ребенка; 

- способность планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, в дошкольном возрасте находится на 

стадии становления;  мотивационно-потребностную сферу дошкольника характеризует смена приоритетов разных групп мотивов: 

1) связанных с интересом к деятельности и отношениям взрослых; 2) игровых; 3) установления и сохранения положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми; 4) самолюбия, самоутверждения; 5) познавательных; 6) соревновательных; 7) 
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мотивов достижения; 8) нравственных; 9) общественных. Также детьми может руководить стремление быть похожими на взрослых, 

занять новое, более «взрослое» положение в жизни, получить большую самостоятельность; 

- возникновение внутреннего действия в воображаемых условиях позволяет детям активно переживать события и поступки, в 

которых они сами не участвовали, и через это осмысливать мотивы поступков и дифференцировать свое эмоциональное отношение 

и моральную оценку; 

- умение применять освоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем) формируется к концу 

дошкольного детства. По мере расширения контактов с миром предметов и явлений дети осознают их качества, назначение, 

ценность, потенциальную угрозу. 

Таким образом, можно сказать, что до старшего дошкольного возраста происходит накопление представлений, навыков, опыта 

безопасной деятельности, дети открыты новому опыту, восприимчивы к воздействиям, позволяющим формировать культуру 

безопасности. В старшей группе организуется осмысление и применение в различных ситуациях знаний, умений, формирование 

компетенций безопасного поведения. 

 

2.2.2. Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 

В качестве результатов освоения парциальной программы представлены отдельные аспекты целевых ориентиров [40], которые 

могут служить социально-нормативными возрастными характеристиками возможных достижений детей в освоении культуры 

безопасности. Подробное описание планируемых результатов освоения программы на каждом возрастном этапе представлено в 

содержательном разделе программы. 

Оценка результатов освоения парциальной программы 

В соответствии с современными представлениями и установками, связанными со спецификой дошкольного детства и 
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дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, сравнению с достижениями детей. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы позволяют конкретизировать задачи определенного направления 

образовательного процесса на каждом возрастном этапе, оценить эффективность его реализации, скорректировать модель 

педагогического процесса в части выбора форм и методов воспитания, обучения, развития дошкольников. 

Показатели изменений в когнитивной (знания, представления), эмоционально-ценностной (интерес к различным аспектам 

образовательного процесса, эмоциональные реакции) и поведенческой (применение освоенных знаний, опыта в разных видах 

деятельности) сферах ребенка и уровни развития по каждому из них по итогам реализации парциальной программы представлены в 

таблице. 

Критериями для показателей, связанных с когнитивной сферой, стали объем и уровень освоения представлений в младшем и 

среднем возрасте; в старшем дошкольном возрасте также необходимо учитывать осознанность знаний и способность их применять. 

Показатели, связанные с эмоциональночувственной сферой, оцениваются с использованием критерия устойчивости проявления 

интересов, выраженности мотивов, эмоциональных реакций. В качестве критериев оценки развития поведенческой сферы 

дошкольников выбраны адекватность поведенческих реакций, самостоятельность и инициативность ребенка. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы в старшем дошкольном возрасте 

№ 

п/п 

Показатель Критерии оценки Уровень сформированности качества 

Низкий средний высокий  

1. Ребёнок: 

1) владеет основными 

культурными способами 

безопасного осуществления 

различных видов деятельности; 

2) способен безопасно 

действовать в повседневной 

1. Объем освоенных способов 

деятельности. 

2. Уровень самостоятельности 

ребенка. 

3. Ориентированность на выбор 

безопасных способов 

деятельности 

 

Владеет отдельными 

культурными способами 

безопасного осуществления 

различных видов 

деятельности. 

Самостоятелен при 

выполнении узкого круга 

действий в стандартных 

Владеет большей частью 

культурных способов 

безопасного осуществления 

различных видов 

деятельности, 

предусмотренных 

программой. 

Самостоятелен при 

Владеет большинмтвом 

культурных способов 

безопасного осуществления 

различных видов 

деятельности, 

предусмотренных 

программой. 

Самостоятелен при 
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жизни; 

3) выбирает себе род 

занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения 

ситуациях. 

Не ориентирован на выбор 

безопасных способов 

действий. 

выполнении широкого круга 

действий в стандартных 

ситуациях. 

Чаще ориентирован на 

выбор безопасных способов 

деятельности 

выполнении широкого круга 

действий в т.ч. в 

нестандартных ситуаиях. 

Всегда ориентирован на 

выбор безопасных способов 

деятельности 

2. Ребенок имеет представления о 

своем статусе правах и 

обязанностях, семейных 

взаимоотношениях; некоторых 

источниках опасности, опасных 

ситуациях. 

Объем и уровень представлений Имеет отдельные 

несистематизированные 

представления на уровне 

узнавания 

Имеет достаточно 

систематизированные 

представления на уровне 

воспроизведения. 

Имеет систематизированные 

представления на уровне 

понимания 

3. Ребенок имеет мотивацию к 

безопасной деятельности, 

способен оценивать свою 

деятельность с точки зрения ее 

безопасности 

Уровень развития мотивации. 

Уровень сформированности 

умения сравнивать свои действия 

с условным эталоном 

Мотивация не выражена. Не 

способен соотносить свои 

действия с эталоном, 

объективно оценивать их. 

Мотивация проявляется 

ситуативно.  

Способен соотнести свои 

действия с эталоном, но не 

всегда объективен в их 

оценке 

Имеет развитую мотивацию. 

Способен соотнести свои 

действия с эталоном, в 

большинстве случаев 

объективен в их оценке 

4. Ребенок обладает развитым 

воображением, может 

представить варианты развития 

потенциально опасной 

ситуации; различает игровую 

(виртуальную) и реальную 

ситуации 

Способность к прогнозированию. 

Способность различать реальные 

и воображаемые ситуации 

Не способен представить 

варианты развития ситуации, 

описать последствия. 

В большинстве случаев не 

различает реальные и 

воображаемые ситуации. 

С опорой на вопросы 

способен представить 

развитие ситуации, но без 

деталей, не может 

аргументировать свое 

видение. 

В большинстве случаев 

различает реальные и 

воображаемые ситуации. 

В большинстве случаев 

способен детально 

охарактеризовать развитие 

ситуации, увидеть 

возможные последствия, 

пояснить свое мнение. 

Четко различает реальные и 

воображаемые ситуации. 

5. У ребенка сформированы 

основные физические качества, 

двигательные умения, 

определяющие возможность 

выхода из опасных ситуаций 

Степень соответствия условным возрастным нормам развития физических качеств (силы, ловкости, быстроты реакции, 

выносливости), уровня сформированности двигательных умений (в беге, прыжках, лазании, плавании, преодолении некоторых 

препятствий) 

6. Ребенок знает, как и к кому 

можно обратиться за помощью, 

Способность правильно 

действовать в проблемной 

Не знает, к кому следует 

обращаться за помощью в 

Знает, как действовать в 

различных ситуациях, но не 

Правильно выбирает 

действия по ситуации, 
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знает телефоны экстренных 

служб, свои данные; у него 

сформированы необходимые 

технические умения 

ситуации различных ситуациях, не 

может описать суть проблемы 

всегда может применить на 

практике (или в игровой 

ситуации) свои знания 

осуществляет их в 

тренинговом режиме, 

владеет элементарными 

способами оказания помощи 

и самопомощи 

7. Ребенок способен к волевым 

усилиям и саморегуляции; 

поведение подчинено правилам 

Уровень развития способности к 

волевым усилиям и 

саморегуляции 

 

Критерии соотносятся с условной возрастной нормой 

Чем определяются действия 

ребенка 

Действия преимущественно 

определяются сиюминутными 

желаниями и потребностями 

При наличии внешнего 

контроля действия 

преимущественно 

определяются требованиями 

со стороны взрослых, 

элементарными 

общепринятыми нормами, 

правилами безопасного 

поведения 

Вне зависимости от 

внешнего контроля действия 

определяются первичными 

ценностными 

представлениями, 

элементарными 

общепринятыми нормами, 

правилами безопасного 

поведения 

8. Ребенок использует вербальные 

и невербальные средства 

общения, владеет 

конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и 

взрослыми 

Степень адекватности 

использования средств общения. 

Уровень самостоятельности при 

выборе тактики общения 

Чаще неадекватно использует 

средства общения. Не умеет 

самостоятельно 

ориентироваться в 

коммуникативных ситуациях, 

нередко становится 

инициатором конфликта, не 

способен его конструктивно 

разрешить 

Чаще адекватно использует 

средства общения. 

Ориентируясь на подсказки 

взрослого, способен менять 

стиль общения, разрешать 

конфликты 

Как правило, адекватно 

использует средства 

общения. Способен 

самостоятельно выбирать 

стиль общения, 

конструктивно разрешать 

конфликты, избегать их. 

9. Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

новых задач (проблем) 

Уровень самостоятельности при 

переносе освоенных знаний, 

умений, способов деятельности в 

новые условия 

Не умеет самостоятельно 

применять, переносить в 

новые условия освоенные 

ранее знания, способы 

деятельности 

Умеет самостоятельно 

применять освоенные 

заранее знания, способы 

деятельности в знакомых 

условиях, в новых условиях 

требуется помощь взрослого 

Умеет самостоятельно 

применять в знакомых и 

новых условиях освоенное 

ранее, преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) в соответствии с 

особенностями ситуации 
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Представленная уровневая градация условна, так как различные показатели развития каждой из приводимых в таблицах 

характеристик ребенка формируются нелинейно, этот процесс индивидуален. В рамках каждого уровня можно выделить подуровни, 

отражающие пошаговое становление различных компонентов культуры безопасности. Так, способность адекватно действовать в 

опасной ситуации формируется постепенно, при этом ребенок проходит ряд этапов, достигая все новых уровней готовности к 

осуществлению безопасной жизнедеятельности: 

- знает об источнике опасности, но не располагает информацией о том, как вести себя в угрожающей ситуации (при таком 

уровне подготовленности ребенок оказывается в состоянии избегать опасных ситуаций, действий, усугубляющих, ухудшающих 

опасную ситуацию); 

- осведомлен об источнике опасности и о способах обеспечения личной безопасности, но не владеет ими практически; 

- владеет приемами безопасного поведения на уровне, позволяющем действовать при поддержке более опытного человека 

(педагога, родителей) в игровой обучающей ситуации; 

- способен самостоятельно применять способы безопасного поведения по образцу в привычной, знакомой ситуации; 

- способен к безопасному поведению в сложной, напряженной, непривычной обстановке; 

- способен самостоятельно видоизменять и комбинировать известные способы поведения с учетом конкретных условий, 

опасных ситуаций; 

- готов к самостоятельному конструированию, открытию, созданию новых способов и приемов безопасного поведения для 

решения проблем, которые каким-либо образом решались ранее; 

- готов к самостоятельному созданию оригинальных способов поведения в новых, непривычных опасных и экстремальных 

ситуациях. 

Представленные выше характеристики развития ребенка помогут педагогу осуществить анализ своей профессиональной 
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деятельности. В случае, если большинство детей группы показывает низкие результаты, стоит пересмотреть логику выбора форм и 

методов работы, тактику взаимодействия с семьями воспитанников, оптимизировать усилия специалистов. 

Традиционной практикой в случае устойчиво невысоких результатов отдельных воспитанников остается проведение с ними 

так называемой индивидуальной работы, состоящей в усиленном повторении педагогом изложенного ранее материала. При этом 

игнорируется тот факт, что наиболее распространенными и очевидными причинами подобного «отставания» являются 

индивидуальные особенности и обстоятельства развития ребенка. Он может быть попросту не готов к восприятию определенной 

информации, освоению неких способов деятельности, обучению с использованием выбранных педагогом методов. Таким образом, 

механическое повторение ничего не даст, лишь отнимет время у ребенка и взрослых, снизит познавательный интерес дошкольника, 

заставит его ощущать себя неуспешным. 

Не лучше выглядит и привычная практика отношения к детям, показывающим высокие результаты. Чтобы педагогическая 

система детского сада не становилась для ребенка прокрустовым ложем, его успехи по какому-либо показателю требуют от педагога 

организации условий для применения сформировавшихся способностей, освоенных знаний, умений, навыков, формирования 

соответствующих компетенций. 

В случае, когда мы говорим об успехах ребенка в таком направлении, как формирование культуры безопасности, педагогу 

важно не только уметь выявлять причины низкой результативности образовательного процесса, осуществлять поиск новых 

развивающих воздействий, иных подходов к общению с ребенком, но и принимать дополнительные меры по обеспечению 

безопасности детей. Особого внимания требуют дети, демонстрирующие низкий уровень развития мотивации к безопасной 

жизнедеятельности, владения безопасными способами осуществления различных видов деятельности; дошкольники, действия 

которых определяются сиюминутными желаниями и не соотносятся с правилами и требованиями взрослых.  

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной программы 

Исходя из специфики задач формирования культуры безопасности и проявлений ее сформированности, основным методом 
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оценки результатов образовательного процесса является педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение — метод, с помощью которого осуществляется целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического явления для получения конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, пассивный характер, не 

влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и отличается от бытового наблюдения 

конкретностью объекта наблюдения, наличием специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов.  

В зависимости от задач наблюдения оно может быть организовано в естественных и смоделированных взрослыми ситуациях. 

Используется включенное и не включенное, открытое и скрытое, непосредственное и опосредованное наблюдение. Важным 

аспектом профессиональной компетентности педагога является умение планировать, грамотно осуществлять различные виды 

наблюдений и максимально объективно трактовать полученные результаты. 

Данный метод дает широкий спектр сведений, связанных с внешними проявлениями наблюдаемых, но вместе с этим не 

позволяет выявлять их побуждения, мотивы, резоны, степень понимания явлений, свойств объектов, проблем и т. д. В связи с этим 

проведение наблюдения нередко дополняется беседой, анализом продуктов детской деятельности; проективными методами 

(включением в проблемные ситуации, использованием методик «Незаконченные предложения», «Неоконченные рассказы», 

обсуждение текстов); игровыми заданиями. 

Значительно экономить силы и время в ходе диагностических мероприятий педагогу поможет технология «встроенного 

мониторинга». Мониторинг по определению является составной частью педагогического процесса, строящегося на диагностической 

основе. Вместе с этим понятие «встроенный мониторинг» не является тавтологией. Речь идет об организации педагогического 

наблюдения непосредственно в ходе совместной со взрослым или самостоятельной детской деятельности, то есть без проведения 

специальных диагностических мероприятий. 

Ценностные основы современного дошкольного образования, задачи и особенности работы по формированию культуры 

безопасности определяют следующие принципы проведения диагностических мероприятий. К изучению личности и 
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деятельности ребенка и прогнозированию его дальнейшего развития следует подходить с оптимистической гипотезой.  

Результаты любых диагностических мероприятий являются конфиденциальной информацией и могут быть использованы лишь 

при организации образовательного процесса. 

Диагностические мероприятия не должны иметь целью деление детей на категории, они проводятся ради поиска путей 

организации помощи и поддержки каждому ребенку в его развитии. 

Необходимо помнить об определенной доли условности любой диагностической методики. Недопустимо формулировать 

серьезные выводы об успехах или проблемах в развитии ребенка по итогам единичных наблюдений. Различные сферы личности 

связаны между собой и оказывают влияние друг на друга. Поэтому оценка общего уровня развития ребенка может сложиться лишь 

после анализа разных аспектов его развития. 

Данные, полученные в ходе мероприятий педагогической диагностики, должны быть дополнены информацией, полученной от 

родных ребенка, от специалистов ДОО. 

Педагогическая диагностика зачастую дает представление лишь о вершине айсберга, внешних проявлениях личностных 

особенностей, психических процессов, поэтому необходимо стремиться выявить причины наблюдаемого. 

Важно изучать не только «неуспешных», но и «успешных» детей; помимо проблемных зон развития, должны быть выявлены 

сильные стороны каждого ребенка, на которые сможет опереться педагог, помогая ему. 

Любой аспект развития ребенка должен рассматриваться в динамике; полученные данные могут быть сопоставлены только с 

результатами, показанными этим ребенком ранее. 

Важный принцип для современной системы дошкольного образования, все еще ориентированной на достижение всеми 

заданного результата, сформулировал в свое время Ж.-Ж. Руссо: «Уважайте детство и не торопитесь судить о нем (о ребенке) ни в 

хорошую, ни в дурную сторону. Дайте исключениям обнаружиться, доказать себя, подольше укрепиться, прежде чем принимать по 

отношению к ним особые методы. Дайте дольше действовать природе, прежде чем возьметесь действовать вместо нее, чтобы не 
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помешать таким образом ее работе». 

Парциальная программа «Цветные ладошки», под редакцией И.А. Лыковой, реализуется в группе раннего возраста. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-творца».  

 

Принципы и походы к формированию вариативной части программы 
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Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ДОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания 

программы с учётом региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и 

развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незна-

комому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением 

от возраста к возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом 

«природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с 

особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 
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► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 

созидающего, рефлектирующего); 

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных 

представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, избирательных 

связей с эстетическими качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его 

эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, 
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звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности 

в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в 

лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель 

поможет распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является 

многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, 

передаваемых художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в 

художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в 

разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых 

формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной 

творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы 

знаний и представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На 

этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые поз-
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воляют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с 

ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания 

состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

 ► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем мире; 

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 

должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) 

обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными возможностями. 
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Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» включает система-

тизированный комплекс учебно-методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

 К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду 

для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по 

рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, 

а также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

► тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире («Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

► дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); 

► незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки 

на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

► серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Писанки»). 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходят существенные изменения в 

характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: взрослыми и сверстниками. 
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 Возраст трех лет характеризуется кризисом трех лет (1-й возрастной криз), потому как внутренний мир малыша полон 

противоречий. В этом возрасте, как и в последующие критические периоды, ребенок становится капризным, ранимым, 

непослушным, упрямым, протестующим против власти взрослых. Он как никогда стремится быть самостоятельным, но в тоже время 

не может справиться с задачей без помощи взрослых. Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я 

- сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его 

возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, 

чтобы помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

 У ребенка 3 лет происходит дальнейшее развитие всех психических процессов. Внимание остается непроизвольным. Ребенок 

3 лет может удерживать его 10 минут, но если занятие, которым увлечен малыш, достаточно интересное для него, он может уделить 

ему гораздо больше времени. 

 Память в младшем дошкольном возрасте также непроизвольная. Ребенок запоминает только то, что имеет яркую 

эмоциональную окраску, причем как положительных, так и отрицательных моментов. 

К четырем годам начинает формироваться наглядно-образное мышление. Ребенок уже пытается анализировать, сравнивать 

предметы по цвету, форме, размеру, находить отличия между предметами, объединить их в одну группу по общему признаку.  

 Происходят большие изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. 

 Изобразительная деятельность ребенка 3 лет зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети умеют пользоваться карандашами, фломастерами, ручками и т.д. Умеют рисовать кружочки, точки, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии. Могут уметь обводить и раскрашивать картинки. Дети уже могут использовать цвет. Дети 
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способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Педагогическая диагностика 

Показатели   художественно-творческого развития детей дошкольного возраста. 

Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► творческая активность 

► эмоциональность   

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности: 

► субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой задачи, так и результата 

(продукта) детского творчества; 

► нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного образа; 
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► большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными   материалами   и 

инструментами; 

► индивидуальный «почерк» детской продукции; 

►самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности; 

► способность к интерпретации художественных образов;  

► общая ручная умелость. 

Экспериментальная модель выразительного художественного образа как интегральной художественно-эстетической 

способности включает комплекс эстетических способностей и умений: 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

► осмысленное «чтение» - распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная категория); интерпретация 

формы и содержания, заключённого в художественную форму; 

► творческое освоение «художественного языка» - средств художественно-образной выразительности; 

► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в изобразительной деятельности; 

► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной деятельности и повседневной жизни (таких, 

как: самодеятельные игры и занятия, прогулки, самообслуживание); 

► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с целью «открытия» их свойств и способов 

создания художественных образов. 
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2.2.3. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов  

Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В отдельном помещении оборудуется место 

для индивидуальных занятий с детьми. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для 

свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх размеров, фломастеры, цветные карандаши, 

салфетки бумажные и матерчатые, бумага белая трёх форматов. Дети приглашаются индивидуально, рассматривают материалы и 

инструменты. В непринужденной игровой форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит, и выбрать, чем бы он хотел 

заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для реализации своего замысла. 

По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, последовательность 

развития замысла, сочетание видов деятельности, комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа. 

Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была разработана система показателей, сведённая в 

таблицу для удобства фиксации наблюдений экспериментаторов. 

Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры образования в 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, 

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

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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- владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

3. Содержательный раздел 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятельности, реализуемые ДОО по основным 

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

художественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной деятельности, 

предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от двух до семи лет. Представлены задачи 

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

отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач приводится в Программе 

воспитания. 

 

 

 

 

 



48 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

 

 
Познавательное развитие 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR –код 

19.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

 
19.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR –код 

 П 18.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

 
 П 18.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

П 18.5 4-5 лет / средняя группа 

 
П 18.6 5-6 лет/ старшая группа  

П 18.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
П 18.8 решение совокупных задач воспитания   

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
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19.5 4-5 лет / средняя группа 

 
19.6 5-6 лет/ старшая группа  

19.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

19.8 решение совокупных задач воспитания  

 

 

Речевое развитие 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR –код 

20.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
20.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

20.5 4-5 лет / средняя группа 

 
20.6 5-6 лет/ старшая группа  

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
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20.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
20.8 решение совокупных задач воспитания  

 

Художественно-эстетическое развитие 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR –код 

21.2 1-2 года/группа раннего возраста  

21.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
21.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

21.5 4-5 лет / средняя группа 

 
21.6 5-6 лет/ старшая группа  

21.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
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21.8 решение совокупных задач воспитания  

 

 
Физическое развитие 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR –код 

22.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
22.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

22.5 4-5 лет / средняя группа 

 
22.6 5-6 лет/ старшая группа  

22.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
22.8 решение совокупных задач воспитания  

 
3.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Образовательная деятельность в СП включает: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов;

 самостоятельную деятельность детей;

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей. В зависимости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов совместной деятельности: 

 совместная деятельность педагога с ребёнком, где, взаимодействуя с ребёнком, он выполняет функции педагога: обучает 

ребёнка чему-то новому;

 совместная деятельность ребёнка с педагогом, при которой ребёнок и педагог - равноправные партнеры;

 совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника деятельности на всех 

этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей;

 совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в этой ситуации не  

является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем самым, 

актуализируя лидерские ресурсы самих детей;

 самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия педагога. Это могут быть  

самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры с правилами, музыкальные и 

другое), самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно- 

исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и другое).

Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, его субъектные проявления 

(самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотрудничеству  

с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В процессе их 

организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, оборудования, участников совместной  

деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и 

самостоятельность, устанавливает правила взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого 
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вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

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

Это обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим видом его самостоятельной деятельности. В  

игре закладываются основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется ориентация в отношениях 

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

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

педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, 

социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие.В 

образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации жизни и деятельности детей,  средство 

разностороннего развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, 

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

социальном развитии детей. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты её применения в дошкольном образовании. 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает использование особых форм 

работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная задача педагога в 

утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить детей в общий ритм жизни детского сада, создать у них бодрое,  

жизнерадостное настроение. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может включать: 

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

дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

 беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего 

круга), рассматривание картин, иллюстраций;

 практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению культурно- гигиенических навыков и культуры здоровья, 

правил и норм поведения и другие);

 наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых;

 трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями и другое);
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 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;

 продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, конструирование, лепка и другое);

 оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную деятельность 

(подвижные игры, гимнастика и другое).

Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено время для проведения занятий. Занятие 

рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение  

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду 

сэкскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде образовательных 

ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

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

может организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных потребностей,  

включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при проведении образовательной деятельности в 

рамках сформировавшихся подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность перерывов, суммарная 

образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. Введение термина «занятие» не 

означает регламентацию процесса. Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может выбирать самостоятельно. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;

 подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

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

 элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО;
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 свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу;

 проведение спортивных праздников (при необходимости).

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, может включать: 

 элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка 

кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок для игр малышей);

 проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, настольный, теневой театры, игры- 

драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое);игровые ситуации,

индивидуальные игры и игры небольшими подгруппами (сюжетно-ролевые,

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие);

 опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и другое;

 чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, рассматривание 

иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее;

 слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные игры и 

импровизации;

 организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, мастерских; просмотр 

репродукций картин классиков и современных художников и другого;

 индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям;

 работу с родителями (законными представителями).

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе созданы различные центры активности. Самостоятельная  

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Педагог может направлять и 

поддерживать свободную самостоятельную деятельность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, 

поддерживать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики (обычные для ребенка способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми). 

Они расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у детей 

культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность культурных практик состоит 
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в том, что они ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных 

видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 

К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную 

практики, чтение художественной литературы. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

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

 в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект (творческая инициатива);

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

 в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная инициатива);

 коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная инициатива);

 чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных практик детей 

дошкольного возраста (игровой, познавательно- исследовательской, продуктивной деятельности).

Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 

окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художественная литература и 

другое. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

 
3.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную деятельность детей, основанную на 

детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь,  

танцевать, конструировать, ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия дошкольника, как уверенность в себе, чувство защищенности, комфорта, положительного 

самоощущения. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной деятельности 

детей является утро, когда ребёнок приходит в детский сад и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в детском саду может протекать в форме самостоятельной инициативной деятельности, 

например: 

 самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование;



57 

 

 свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры;

 игры - импровизации и музыкальные игры;

 речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками;

 логические игры, развивающие игры математического содержания;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование;

 самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и танцевальных движений. 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия:
1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка получать новые  

знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные 

вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребёнка в деятельности, побуждающие детей 

к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые  

ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у  

ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребёнка в ДОО, используя приемы 

поддержки, одобрения, похвалы; 

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

тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить деятельность до  

результата; 

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

стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как 

можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, чтобы проверить качество своего результата; 

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

помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда 

изменилась обстановка или иные условия деятельности, то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих 
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вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование 

приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

В возрасте трёх-четырёх лет у ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится 

через разговор с педагогом познать окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому ребёнок  

задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей 

младшего дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка 

наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским 

вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побуждающие ребёнка 

самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При проектировании режима 

дня педагог уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные  

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

С четырех-пяти лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым условием 

для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое внимание на  

освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и проблемам, быть  

готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять особое 

внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей 

проявить инициативу, активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность  

способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует развитию 

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

дружеского общения, совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
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направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам. Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и 

оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

Дети пяти-семи лет имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому педагогу 

важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, инициативу и 

творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие желание детей применять свои знания и умения, имеющийся  

опыт для самостоятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для  

детей все более сложные задачи, активизируя их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и приемов. 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к 

самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи  

ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог 

помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу и творческие решения, а также обязательно  

акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: характерные для  

ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно уделять 

внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации своей 
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деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы её 

достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном  

труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и 

необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить 

замысел, способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребёнка. В 

пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть  

новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах,  

дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия 

и познания. 
 

3.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива СП с семьями обучающихся дошкольного возраста 

являются: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного  

возрастов;

 обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях детского сада и семьи; повышение 

воспитательного потенциала семьи.

Достижение этих целей осуществляется через решение основных задач: 

 информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, 

имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в ДОО;
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 просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, психолого-педагогической компетентности 

в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования детей;

 способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;

 построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских отношений с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения образовательных задач;

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс.

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) придерживается следующих принципов: 

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии с Законом об образовании у родителей  

(законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

2) открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна актуальная информация об особенностях 

пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об 

особенностях развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (законными представителями); важно этично 

и разумно использовать полученную информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

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

особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в отношении образования 

ребёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности включения родителей (законных 

представителей) в совместное решение образовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать особенности и  

характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимущественно  

для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возрастными особенностями развития детей. 
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Деятельность педагогического коллектива СП по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с учётом результатов проведенного 

анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития детей раннего и дошкольного возрастов; выбора 

эффективных методов обучения и воспитания детей определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о 

государственной политике в области дошкольного образования, включая информирование о мерах господдержки семьям  

с детьми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО образовательной программы; 

условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих 

проблемных ситуациях; способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся предполагает 

сотрудничество в реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и образовательных 

мероприятий; поддержку образовательных инициатив родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного  

возрастов; разработку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности уделяется повышению уровня компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка. Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

 информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье ребёнка (рациональная  

организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной активности,
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благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное общение с ребёнком и другое), о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

 своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями Национального 

календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям;

 информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач;

 знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в ДОО;

 информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей систематического и 

бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, внимания, 

мышления; проблемы социализации и общения и другое).

Эффективность просветительской работы по вопросам здоровьесбережения детей повышается за счет привлечения к  

тематическим встречам родительского клуба профильных специалистов. 

Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством 

различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, индивидуальные 

блокноты, «почтовый ящик», педагогические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) открытых 

дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские собрания, 

конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, родительские клубы; 

информационные проспекты, стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); сайт ДОО и 

социальные группы в сети Интернет; фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных 

представителей) и детей. Включают также и досуговую форму совместные праздники и вечера, семейные спортивные и  

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность используются специально 

разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации совместной деятельности родителей (законных 
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представителей) с детьми в семейных условиях в соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти  

материалы сопровождаются подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению 

взаимодействия с ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Кроме того, активно используется воспитательный потенциал  

семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных представителей) к участию в образовательных 

мероприятиях, направленных на решение познавательных и воспитательных задач. 

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и 

родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение 

родителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного маршрута 

для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и  

семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в освоении образовательной программы. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями 

обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных технологий 

сотрудничества позволяет педагогам СП устанавливать доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО  

с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

3.1.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы педагог определяет самостоятельно в соответствии с 

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

потребностей и интересов. Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения 

детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей. 

Педагог может использовать различные формы реализации Программы в соответствии с видами детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет) 

-предметная деятельность; 

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто) 
-ситуативно-деловое общение со взрослым иэмоционально- 

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

-самообслуживание и элементарные трудовые действия; 
-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, 

активная речь); 

-игровая деятельность; 
-общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно- 

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками 

(ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, 

активная диалогическая и монологическая речь); 

-познавательно-исследовательская деятельность и 
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-двигательная деятельность; 
-игровая деятельность (отобразительная, сюжетно-отобразительная, 

игры с дидактическими игрушками); 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование 

из мелкого и крупного строительного материала; 

-музыкальная деятельность (слушание музыки и 

исполнительство, музыкально-ритмические движения). 

экспериментирование; 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 
конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу 

ребенка; 

-двигательная деятельность; 
-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, 

хозяйственно- бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 
-музыкальная деятельность. 

Примерные вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 

Вид детской 

Деятельности 

Формы организации Способы, 

методы 

Средства 

предметная 
деятельность 

- Занятие 

- совместная деятельность 

со взрослым 

- самостоятельная 
деятельность 

- игровое упражнение 

- индивидуальная игра 

- совместная с воспитателем игра 
- совместная со сверстниками игра (парная) 

- предметные игрушки 

- сенсорные игрушки 

- динамические игрушки 
- картинки 

экспериментировани

е с материалами и 

веществами 

- занятие 

- совместная деятельность 

со взрослым 

- самостоятельная 

деятельность ребёнка 

- рассматривание 

- наблюдение 

- исследования 

- конструирование 
- развивающая игра 

- природные материалы 

- строительный материал, 

- атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм 
- дидактический материал 

ситуативно-деловое 

общение со взрослым 

и эмоционально- 

практическое со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

- занятие 

- совместная деятельность 

со взрослым, сверстником 

- самостоятельная 

деятельность ребёнка 

- непосредственное наблюдение и его 

слушание с использованием ТСО 

- обучение игровым действиям; игровые упражнения; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание; дидактические игры и 

упражнения на звукоподражание - повторение за 
взрослым 

- ситуация общения 

- дидактический материал 

- детская художественная 

литература 

- технические средства 

обучения 

- иллюстративный 
материал 

самообслуживание и 

элементарные 

трудовые действия 

- совместная деятельность 

со взрослым 

- самостоятельная 

деятельность 

ребёнка под 

руководством взрослого 

- совместные действия 

- наблюдение 

- поручение 

- беседа 
- рассматривание 

предметы быта 
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музыкальн

ая 

деятельнос

ть 

- занятие 

- совместная деятельность 

со взрослым 

- самостоятельная 

деятельность ребёнка 

-слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и танцев 

-совместное пение 

- использование разных детских 

музыкальных инструментов 

дидактический и 

иллюстративный материал 

- детские музыкальные 

инструменты 

- детские атрибуты к 

танцам 

речевая деятельность 
  

- занятие 
- совместная деятельность 

со взрослым 

- самостоятельная 

деятельность ребёнка 

-слушание соответствующей возрасту 
художественной 
литературы 

-речевые игры и упражнения 

-разучивание стихотворений, потешек 

-рассматривание произведений книжной 

графики, иллюстраций 

дидактический и 
иллюстративный материал 

- детские музыкальные 

инструменты 

- детские 

иллюстрированные книги 

изобразительн

ая 

деятельность и 

конструирован

ие 

- занятие 

- совместная деятельность 

со взрослым 
- самостоятельная 

деятельность 

-совместные действия 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов, иллюстраций, произведений искусства 

дидактический и 
иллюстративный материал 

двигательн

ая 

деятельнос
ть 

- занятие 

- совместная деятельность 

со взрослым 

- самостоятельная 

деятельность ребёнка 

- игровая беседа с элементами движений 

- игра 

- утренняя гимнастика 

- интегративная деятельность 

- упражнения 

- беседа, рассказ 

- чтение 
- проблемная ситуация 

- эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 

вода) 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

- физкультурное 

оборудование 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7лет) 
 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, 

методы 

Средства 
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игровая 

деятельность 

- индивидуальная 
игра 

- совместная с 

воспитателем 

игра 

- совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой 

группе) 

- игровые ситуации и упражнения, игры с правилами 

- творческие игры, сюжетные игры, театрализованные игры 

- дидактические игры 

- чтение и обсуждение 

- беседы социально-нравственного содержания 

- ситуативные разговоры 

- экскурсии, наблюдение на прогулке 

- атрибуты к играм 

- дидактический материал 

- детская художественная 

литература 

общение со 

взрослым и 

сверстниками 

- занятие 

- совместная 

деятельность 

со взрослым, 

сверстником 

-самостоятельная 
деятельность ребёнка 

- рассматривание альбомов 

- игровая ситуация ,дидактическая игра, ситуация общения 

- беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых), игра-

драматизация 

- моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

- проектная деятельность 
- интегративная деятельность, обсуждение 

- поручения 

- настольно-печатные игры, продуктивная деятельность 

- хороводные игры, сюжетно-ролевые игры 

- дидактический материал 

- иллюстративный материал 

-атрибуты к играм 

-настольно-печатные игры 

речевая 
деятельность 

- занятие 

- совместная 

деятельность 

со взрослым, 

сверстником 

-самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

- беседы по прочитанным произведениям, обсуждение 

действий персонажей, заучивание стихов, песенок, потешек, 

закличек, скороговорок, инсценирование, драматизация 

произведений 

- дидактические игры, направленные на закрепление 

содержания сказок, последовательности в развёртывании 

действий 

- литературные викторины ,литературный калейдоскоп 

- сочинение сказок, концовок к сказкам, додумывание эпизодов 

- рисование по прочитанному, лепка персонажей, 
изготовление коллажей; сочинение собственных стихов, 

рифмованных строк, 

словотворчество, пластические этюды; изготовление 

книжек- малышек; сюжетно-ролевые игры «Библиотека», 

«Театр» 

- детская художественная 

литература 

- дидактический и 

иллюстративный материал 

- атрибуты для сюжетно- 

ролевых и театрализованных 

игр 

- ИЗО-материал 
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познавательно- 

исследовательская 

и 

экспериментирован

ие 

- занятие 
- совместная 

деятельность 

со взрослым 

-самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

- создание коллекций; проектная деятельность, исследования 

- конструирование, опыты, эксперименты; развивающая игра 

- наблюдение, рассматривание, проблемная ситуация 

- рассказ, беседа, эвристическая беседа 

- познавательные практикумы с различными 

материалами, оборудованием 

- интеллектуально-познавательные игры, сюжетно-ролевая игра 
-просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов 

- природный материал 

иллюстративный материал 

- энциклопедии 

- ёмкости, мерки 

- видеотека 

- дидактический материал 

элементарная 

трудовая 

деятельность 

- совместная 

деятельность 

со взрослым и 

сверстниками 

-самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

- наблюдения, поручения и задания, дежурства 

- беседы, чтение 

- экскурсии, беседы в процессе наблюдения за трудом взрослых 

- рассматривание картинок, дидактические игры 

- сюжетно-ролевые игры 

- проекты, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

-иллюстративный и 

дидактический материал 

- детские орудия труд 

изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

- занятие 

- совместная 

деятельность 

со взрослым и 

сверстниками 

- обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды 

- тематическая прогулка 

- игровые упражнения, игра-драматизация, игровая ситуация 
- поручения, решение проблемных ситуаций 

- маски, элементы костюмов 

сказочных персонажей для 

обыгрывания готовых поделок 

- иллюстрации, картинки, 

фотографии по теме 

  -самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

- проектная деятельность, создание коллекций 

- интегративная деятельность 

- инсценирование, тематические досуги 

- выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи 

- изготовление украшений, декораций, подарков, предметов для 

игр 

- рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства 

- экспериментирование 

- обсуждение (произведений искусства, средств 

выразительности) 

- украшение личных предметов 

- игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые) 

- выставка детского творчества 
- макетирование 

- реальные предметы, 

связанные с темой (для 

исследования всех свойств и 

качеств эталона) 

- материалы для рисования, 

лепки, аппликации 

традиционные и 

нетрадиционные 

- природные материалы 

- строительный материал 

- атрибуты к сюжетно- 

ролевым играм 

- дидактический материал 
- схемы 
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музыкальная 

деятельность 

- занятие 

- совместная 

деятельность 

со взрослым и 

сверстниками 

-самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

- слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

- музыкально-дидактическая игра 

- беседа (интегративного характера, 
элементарного музыковедческого содержания) 

- музыкальное упражнение 

- двигательный, пластический, танцевальный этюд 

- танец, концерт-импровизация 

- пение детских песенок; драматизация со звукоподражанием 

- рассматривание альбомов 
- игра на детских музыкальных инструментах 

- музыкальные инструменты 

- видео, аудиотека 

- атрибуты к танцам, 

драматизациям 

- дидактический и 

иллюстративный материал 

двигательная 

деятельность 

- занятие 
- совместная 

деятельность с 

взрослым и 

сверстниками 

-самостоятельная 

деятельность 

ребёнка 

- физкультурные занятия 

- дидактическая игра 

- утренняя гимнастика 

- физкультминутки, гимнастика пробуждения 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

- игра, беседа, рассказ, чтение 
- проектная деятельность, проблемная ситуация 

- эколого-природные факторы 

-психогигиенические факторы 

- физкультурное оборудование 

- специальная художественная 

литература 

 

Педагог вправе изменить, дополнить предлагаемые таблицы. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

 организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного поведения, 

упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы);

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

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

 мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы);

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, наглядные, практические) методами, 

в основу которых положен характер познавательной деятельности детей: 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий ребѐнка с объектом изучения 

(распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 
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выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель);

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых условиях);

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и 

опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и личностные особенности детей,  

педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные  

результаты. Для решения задач воспитания и обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации Программы педагог может использовать различные средства, представленные совокупностью материальных и 

идеальных объектов: демонстрационные и раздаточные; визуальные, аудийные, аудиовизуальные; естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей 

воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, 

желаний детей. Важное значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагог учитывает субъектные проявления ребенка в 

деятельности: интерес к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам 

деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и 

осуществлении деятельности; творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

Выбор педагогом форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их вариативность. 
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3.1.6. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа воспитания), определяет содержание и организацию воспитательной 

работы на уровне дошкольного образования в СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с. Марьевка (далее – СП). Программа 

разработана в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основана на воплощении национального 

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

человеке. 

Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся  

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

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (Пункт 2 статьи 2 Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 31, ст. 5063)). 

Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и 

культурном развитии многонационального народа России (Пункт 4 Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977)). 

Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу,  

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

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России (Пункт 5 Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
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российских духовно- нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. 

№ 809 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 46, ст. 7977)). 

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы СП, в соответствии 

с возрастными особенностями детей. 

Ценности «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности «Милосердие», «Жизнь», «Добро» лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания. 

Ценности «Человек», «Семья», «Дружба», «Сотрудничество» лежат в основе социального направления воспитания. 

Ценность «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценности «Жизнь» и «Здоровье» лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

Ценность «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности «Культура» и «Красота» лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, 

которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит 

отражение взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает 

социальное партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том  

числе системой дополнительного образования детей. 

Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Пояснительная 

записка не является частью рабочей программы воспитания в ДОО. 

Программа не содержит информацию, наносящую вред физическому и психическому здоровью воспитанников и 

противоречащую российскому законодательству. 

1. Целевой раздел Программы воспитания 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Общая цель воспитания – личностное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуальности и создание условий для 

позитивной социализации детей на основе традиционных ценностей российского общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях российского народа, социально 

приемлемых нормах и правилах поведения; 

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и социокультурному), другим людям, 

самому себе; 



73 

 

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

в обществе нормами и правилами. 

Общие задачи воспитания: 

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности поступать согласно своей совести; 

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала ребёнка, его готовности к творческому 

самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством проектирования и принятия уклада, 

воспитывающей среды, создания воспитывающих общностей. 

 
1.2. Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания 

1) Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у ребёнка личностной позиции 

наследника традиций и культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

2) Ценности – «Родина» и «Природа» лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство патриотизма 

возникает у ребёнка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, чувства любви и уважения к своей стране 

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

ощущения принадлежности к своему народу. 

3) Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое 

вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей образа жизни и её уклада, народных и семейных традиций. 

4) Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего 

чувство гордости за наследие своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: 

отношение к труду, семье, стране и вере); «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает 

развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца»,  

устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины (предполагает конкретные каждодневные 

дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в дальнейшем - на развитие 

всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
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Духовно-нравственное направление воспитания 

1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, индивидуально-ответственному поведению. 

2) Ценности – «Жизнь», «Милосердие», «Добро» лежат в основе духовно- нравственного направления воспитания. 

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

творческого взаимодействия в детско-взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в 

его культурно-историческом и личностном аспектах. 

Социальное направление воспитания 

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

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

2) Ценности – «Семья», «Дружба», «Человек» и «Сотрудничество» лежат в основе социального направления 

воспитания. 

3) В дошкольном детстве ребёнок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей.  

Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах 

других людей. Формирование ценностно-смыслового отношения ребёнка к социальному окружению невозможно без грамотно 

выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и 

детских общностях. 

4) Важной составляющей социального воспитания является освоение ребёнком моральных ценностей, формирование 

у него нравственных качеств и идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать 

их в своем поведении. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство - уважение к 

человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребёнком вместе с 

опытом поведения, с накоплением нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания 

1) Цель познавательного направления воспитания - формирование ценности познания. 

2) Ценность – «Познание» лежит в основе познавательного направления воспитания. 

3) В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного 

процесса и является непременным условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и 

инициативности ребёнка. Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в содержательном 

единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное развитие ребёнка. 
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4) Значимым является воспитание у ребёнка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой  

интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

1) Цель физического и оздоровительного воспитания - формирование ценностного отношения детей к здоровому 

образу жизни, овладение элементарными гигиеническими навыками и правилами безопасности. 

2) Ценности – «Жизнь» и «Здоровье» лежит в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

3) Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей,  

становления осознанного отношения к жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, 

духовного и социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания 

1) Цель трудового воспитания - формирование ценностного отношения детей к труду, трудолюбию и приобщение 

ребёнка к труду. 

2) Ценность – «Труд» лежит в основе трудового направления воспитания. 

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

доступному напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить  

пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в 

выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания 

1) Цель эстетического направления воспитания - способствовать становлению у ребёнка ценностного отношения к 

красоте. 

2) Ценности – «Культура», «Красота», лежат в основе эстетического направления воспитания. 

3) Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в 

искусстве, в отношениях, развитие у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребёнка отзывчивее, добрее, обогащает его духовный мир, 

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

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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1.3. Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и развития ребёнка. Поэтому планируемые 

результаты представлены в виде целевых ориентиров как обобщенные «портреты» ребёнка к концу раннего и дошкольного 

возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не осуществляется, так как целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к 3 годам) 

Направление 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким людям, бережное отношение к живому. 

Духовно- нравственное Жизнь, 
милосердие, 
добро 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, доброту. 

Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничест

во 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Проявляющий интерес к другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». Способный к 

самостоятельным активным действиям в общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. Любознательный, активный в поведении и 
деятельности. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, владеющий основными способами укрепления 

здоровья - физическая культура, закаливание, утренняя гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. Стремящийся помогать 

старшим в доступных трудовых действиях. Стремящийся к результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в быту, в игровой и других видах деятельности. 

Эстетическое Культура и 
красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на красоту в окружающем мире и искусстве. 
Способный к творческой деятельности. 

 

 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения программы 
Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 
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231 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране - России, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 

Духовно- нравственное Жизнь, 

милосердие, 

добро 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку. 

Способный не оставаться равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; Самостоятельно 

различающий основные отрицательные и положительные человеческие качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность за свои действия и поведение; принимающий и уважающий 

различия между людьми. Владеющий основами речевой культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных ценностей. 

Физическое и 

оздоровительн

ое 

Здоровье, 

жизнь 

Понимающий ценность жизни, владеющий основными способами укрепления здоровья - занятия 

физической культурой, закаливание, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и другое; стремящийся к сбережению и укреплению собственного здоровья 

и здоровья окружающих. Проявляющий интерес к физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, нравственные и волевые качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной деятельности. Имеющий представление о некоторых видах спорта и 
активного отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. Проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Эстетическое Культура 

и красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности. 

 

 

Содержательный раздел Программы воспитания 

1.4. Уклад структурного подразделения 

Уклад — общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно- 

пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст. 
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КУЛЬТУРА 

НРАВСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО СП 

ИСТОРИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, недельного, месячного, годового 

циклов жизни ДОО. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми участниками образовательных 

отношений (воспитанниками, родителями, педагогами и другими сотрудниками ДОО) 

Системное построение процесса воспитания и выход на его гуманистически ориентированное содержание, ставит 

проблему формирования и развития такого уклада жизни структурного подразделения, в котором все субъекты воспитания 

имеют равные условия и возможности для своего духовного роста, интеллектуального и творческого развития. 

Уклад СП д/с «Колокольчик» 
 

 

РАЗВИТАЯ СИСТЕМА 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КУЛЬТУРА 

ОБЩЕНИЯ 

МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ 

ЦЕННОСТИ (ПРАВИЛА, 

ЗАКОНЫ, ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ) 

ПОЗИЦИЯ, ЗАНИМАЕМАЯ 

СУБЪЕКТАМИ 

ВОСПИТАНИЯ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К СП 

ТРАДИЦИИ 

СП 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕКТИВА 
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Матрица формирования уклада СП 
 
 

№ Шаг Оформление Деятельность участников 

образовательных 

отношений 

1 Определение ценностно-

смыслового наполнения 

жизнедеятельности СП. 

Устав ОО, положение о структурном 

подразделении, правила трудового 

распорядка, правила внутреннего распорядка 

воспитанников, локальные акты по основным 

вопросам организации и осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Администрация СП 

разрабатывает нормативно-

правовые акты; 

Сотрудники СП участвуют в 

обсуждении и принятии; 

Родители (законные представители) 

высказывают своё мотивированное мнение. 

2 Отразить сформулированное 

ценностно-смысловое наполнение 

во всех форматах 

жизнедеятельности СП: 

– специфику организации 

видов деятельности; 

– обустройство развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

– организацию режима дня; 

-разработку традиций и 

ритуалов; – праздники и 

мероприятия 

Образовательная программа дошкольного 

образования, рабочая программа 

воспитания 

 

Администрация и педагогический 

коллектив разрабатывает, принимают; 

Родители (законные представители) 

принимают участие в разработке, 

высказывают своё мотивированное мнение. 
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3 Обеспечить принятие всеми 

участниками 

образовательных отношений 

уклада СП 

Квалификационные требования к 

должностям в соответствии с штатным 

расписанием. 

Договор об образовании с родителями 

(законными представителями). 

Договора о сотрудничестве с 

организациями- партнѐрами 

Педагогические кадры обеспечивают 

свое временное повышение 

квалификации или переподготовки по 

необходимости. 

Прохождение аттестации в соответствии 

со сроками. 

При поступлении в детский сад между 

родителями (законными представителями) и 

СП заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с 

организациями партнёрам 

 

Укладом жизни СП является целевой системный педагогический проект «Страна детства - чудесная страна», который 

направлен на сопровождение детства на пути взросления и становления. Методологической основой для построения  

воспитательных систем является государственная политика в области воспитания, отраженная в заказе государства на 

формирование новой общественно-государственной системы воспитания детей. 

Проблемное поле проекта: 

Детство – это всем хорошо известное, но мало понятное явление социального мира. Его изучают философы, педагоги и 

психологи. Исследуются отдельные области целостного мира детства, однако детство, как целостная педагогическая 

реальность, нередко исчезает. Необходимо отметить, что подготовка профессиональных педагогов чаще всего ориентируется 

на освоение ими конкретной практики дошкольного образования, а не на концептуализацию их представлений о мире детства. 

Опыт, приобретаемый современными детьми находится полностью под контролем взрослых. Детство протекает в 

педагогически аранжированном пространстве. Родители организуют для своих детей внесемейную программу взросления.  

Развитие детей детерминировано запланированными педагогическими действиями и программами, а семья утрачивает 

значение пространства, в котором организуется передача опыта от старшего поколения к младшему. 

Проблемное поле в зеркале мнений педагогов СП: 

Дети: 

 дети, приходящие сегодня в дошкольные образовательные организации, крайне отличаются от детей, что были 30,20 и 

даже 10 лет назад; 
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 большинство современных детей плохо владеют культурой речи и общения, культурой отношений, у них слабо развит 

эмоциональный мир; 

 проблема духовно-нравственного развития; 

 игровая дистрофия; 

 состояние здоровья в целом; 

 ослабление воспитательной функции семьи; 

 представления детей о главных человеческих ценностях вытесняются материальными. 

Родители: 

 в настоящее время семья переживает кризис: нарастают неблагоприятные тенденции в семейных отношениях, 

увеличивается число разводов, растет преступность среди детей, уменьшается рождаемость и продолжительность жизни; 

 социально-экономические трудности, безусловно, находят свое отражение в этих проблемах, но вместе с тем практика 

показывает, что материальное благополучие не является гарантией стабильности брака, здоровья и счастья в семье; 

 основными причинами семейного кризиса являются: потеря нравственных ценностей, духовная безграмотность, 

неумение любить, нераскрытые мужское и женское начала. 

Цели проекта: 

Главная цель - воспитание человека разумного, морального, культурного; 

Сопутствующая цель- создание каждому ребенку возможности для открытия и широкого взаимодействия с миром, 

приобщения к истинным идеалам и ценностям жизни, приобретения опыта жизни в контексте данных ценностей, участия в 

различных видах деятельности, творческой самореализации. 

Содержание проекта 

Сказка, природа, спорт, игра, духовная работа по осмыслению ценности жизни и здоровья ложится в основу проекта. Так,  

содержание всех локальных проектов входящих в проект «Страна Детства – чудесная страна», построены на понимании того, 

что поможет не только детям, но и их родителям вспомнить об истинной природе детства и о том времени, когда они сами 

были детьми. Это поможет лучше понять проблемы детства и, наконец, начать помогать детям в решении этих проблем. 

Данный проект призван напомнить нам о том, что жители Страны Детства по природе своей   – великие мыслители, фантазеры 

и мечтатели, исследователи и открыватели окружающего мира, что в каждом ребенке заложены свои способности и таланты, 
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которые необходимо открыть и реализовать. 

Главная идея проекта: дать детству состояться с помощью того, что детству принадлежит по праву, и о чем взрослые 

хорошо забыли, пытаясь раньше времени сделать детей взрослыми. Не наигравшиеся в детстве дети, дети, не познавшие с  

помощью сказки и народной мудрости, что есть добро и зло, прекрасное и безобразное в этом мире, дети, у которых отняли их 

природную способность быть великими философами и мудрецами, исследователями окружающего мира, творцами красоты, 

фантазерами и мечтателями, не могут полноценно развиваться в детстве, а значит и во многом состояться во взрослой жизни. 

Участниками проекта являются воспитанники всех возрастных групп, их родители, педагоги. 

Уклад СП 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.). 

Проект состоит из 9 подпроектов: 

1. «Школа доброты» (духовно-нравственное направление воспитания) 

2. «Волшебный радужный мост» (эстетическое направление воспитания)  

3. «Родительская школа «Лад»» (просвещение родителей в вопросах воспитания 

детей) 

4.  «Город «Здоровейск»» (физическое и оздоровительное направление) 

5. «Творческая мастерская» (эстетическое направление воспитания) 

6. «Лукоморье» (эстетическое направление) 

7.  «Игро-мир» (социальное, познавательное направление) 

8. «Заповедный мир природы» (патриотическое, трудовое направление) 

9. «Сердцу родной уголок» (патриотическое направление) 
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Воспитательный процесс строится на основе этих подпроектов. На каждую возрастную группу разработана программа, 

где расписана вся деятельность в соответствии с возрастом. В соответствии с проектом организована развивающая предметно- 

пространственная среда. 

Проект «Страна детства - чудесная страна» помогает и воспитателям, и родителям вспомнить об истинной природе 

детства и о том времени, когда и они сами были детьми, а значит лучше понять проблемы детства и, наконец, начать помогать  

детям в решении этих проблем. 

Уклад структурного подразделения обеспечивает эффективное функционирование созданной вариативной модели 

непрерывного психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей от рождения до начала обучения на 

следующем уровне образования – начального образования. Основой уклада является формирование единого образовательного 

пространства, обеспечивающего преемственность психолого-педагогического сопровождения воспитанников и их семей. 

Основная цель уклада – сформировать в образовательной организации территорию равных возможностей для всех детей. В 

основе уклада три компонента: разнообразие технологий развития и воспитания детей, технологии сопровождения родителей,  

технологии командной работы педагогов. В каждом из этих компонентов есть организационные формы работы, которые уже  

доказали свою эффективность и получили статус традиций. 

Дети Педагоги Родители 

«Дружба крепкая» Школа педагогического мастерства Родительский клуб «Молодая семья» 

«Хочу всё знать» Творческая группа педагогов Родительский клуб «Скоро в школу» 

«Мы за ЗОЖ» Методические встречи Совет родителей 

 
Инклюзия является ценностной основой уклада СП и основанием для проектирования воспитывающих сред, 

деятельностей и событий. 

Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет. Он также включает 

в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и поведение человека. Социокультурные ценности являются определяющими 

в структурно-содержательной основе рабочей программы воспитания. Социокультурный контекст воспитания является 

вариативной составляющей рабочей программы воспитания. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
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региональные особенности и направлен на формирование ресурсов рабочей программы воспитания. 

СП д/с «Колокольчик» расположено в центре села, рядом с ГБОУ СОШ с. Марьевка, что способствует реализации 

модели преемственности детского сада и школы для подготовки и успешной адаптации детей к обучению в школе. 

Также рядом в одном здании с  детским садом расположена Детская музыкальная школа,  значимые социальные объекты: 

Администрация сельского поселения, Марьевкая сельская библиотека, Марьевский сельский дом культуры, Парк Победы, где 

расположен «Танк», ФПА, церковь. 

Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с социальной действительностью, с разнообразием профессий, не 

покидая пределов микрорайона. 

Таким образом, социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации воспитанников СП. 

Деятельности и культурные практики в СП 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В 

соответствии с принципами дошкольного образования, сформулированными во ФГОС ДО и моделью образовательного 

процесса. В качестве средств реализации цели воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные 

практики: 

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и 

ценность человеческой деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного 

содержаний, полученных от взрослого, и способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он 

реализует свои базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных 

ценностей). 

Виды 
практик 

Особенности организации Формы проведения 

Акции Социально значимое, комплексное мероприятие, действие 
для достижения какой-либо общей цели 

Экологическая 
акция 

Патриотическая 

акция 
Социальная акция 

События этнокультурной и социальной 
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направленности 

Досуги Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Физкультурные 

досуги                        

Музыкальные 

досуги 
Литературные досуги 

Музыкально- 

театральная 

и 

литературная  

гостиная 

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. 

Чтение художественной литературы, литературные 

КВН, викторины, творческие конкурсы, 

театрализованные игры, кукольный театр, 

театрализация, конкурс чтецов, прослушивание 

музыкальных произведений 

Праздники и 

развлечения 
 

Праздники и развлечения— это яркие и радостные события в 
жизни 

детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Праздник к определенной дате Литературный 

праздник   Музыкальный праздник 
Экологический праздник 

Выставки Специально организованная деятельность по созданию экспонатов или 

информационного продукта для последующей демонстрации кому-

либо. Функции участников взаимодействия ярко просматриваются, 

если учесть, что в основе данной формы лежит предметно 

практическая деятельность. Именно поэтому логично предположить, 

что при изготовлении и выставки необходимы те, кто организует 

совместное индивидуальное творчество и те, кто непосредственно 

выполняет задания. Сточки зрения организации пространства и 

времени видно, что эта форма является дискретной. В воспитательных 

целях изготовление выставки, газеты, летописи и т.д. может 

использоваться для 

приобретения детьми опыта деятельности, формирования 

эмоционально-ценностных отношений, а также для отдыха. 

Изготовление самодельных книг, изготовление 
летописи. Макеты, плакаты 

 Мероприятия (события, ситуации в группе, организуемые взрослым с целью непосредственного воспитательного воздействия на них) 
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Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

Мастер-классы, конкурсы. Изготовление продуктов 

детской деятельности, книг-самоделок, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки 

Дела (общая работа, важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость себе и кому-либо 

Проекты Способ организации педагогического процесса, основанный на 

взаимодействии педагога и воспитанника, способ взаимодействия с 

окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по 

достижению поставленной цели. 

 

ЦСПП «Страна детства - чудесная страна» 

Тематические 

недели 
Комплексная форма образовательной работы, объединяющая всех 

участников педагогического процесса вокруг актуальной проблемы. 

Они предполагают реализацию такого подхода к осуществлению 

образовательной работы в детском саду, который позволяет вовлечь 

педагогов, родителей и детей в активную поисково-исследовательскую 

и 

творческую деятельность. 

В соответствии с комплексно-

тематическим планированием 

Совместна 

я                       игра 
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. 

Деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, 

спортивные игры, познавательные и др. Совместная 

игра воспитателя и детей 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации 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 

Беседы, проблемные ситуации беседы по картинам, 

составление рассказов, рассматривание и обсуждение 

иллюстрации рассматривание альбома, речевые 

игры, обсуждение мультфильмов, виртуальная 

экскурсия, заучивание из литературных 

произведений, письма- обращения, просмотр 

презентаций, фильмов, мультфильмов 
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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 воспитанники приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 

Коллективная и 

индивидуальная

трудовая 

деятельность 

В детском саду трудовое воспитание заключается в ознакомлении 

детей с трудом взрослых, в приобщении детей к доступной им 

трудовой деятельности. В процессе ознакомления с трудом взрослых 

воспитатель формирует у детей положительное отношение к труду, 

бережное 

отношение к его результатам, стремление оказывать взрослым 

посильную помощь. 

Хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

трудовые поручения, дежурства 

Игра- 

путешествие 

Комплексная форма организации деятельности детей, при которой 

решается целый ряд педагогических задач: образовательных, 

воспитательных, развивающих. Игра-путешествие – непросто 

созерцание какого-либо действа со сцены, а передвижение, 

чередование 

различных видов деятельности 

Маршрутная игра, игра на преодоление этапов, игра 

по станциям, игра-эстафета, квест-игра, геокешинг 

 

1.5. Воспитывающая среда структурного подразделения 

Воспитывающая среда — это особая форма организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. 

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями, образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

В основе Программы лежит широкое использование в педагогической деятельности воспитателя технологии 

гуманистического характера: цепочки педагогических действий или актов взаимодействия с воспитанниками, выстроенных в 
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такой закономерной последовательности, в таком сочетании и соответствии, реализация которых обеспечивает достижение  

поставленных целей. 

Важным для воспитателя представляется следование требованиям, предъявляемым гуманистической технологией 

воспитания: 

Позитивное восприятие ребенка педагогом – настрой на внутренний мир личности, выявление, раскрытие и реализация 

всего того, что природа заложила в ребенка, вера в его силы, возможности. 

Воспитание без принуждения и насилия – ненасилие над мышлением, признание прав ребенка, предоставление ему 

возможности выбирать, высказывать свою точку зрения, иметь свое место в коллективе, свой путь участия в делах коллектива.  

Процесс жизнедеятельности в детском коллективе выстраивается так, чтобы он имел характер достижения каждым ребенком 

ситуации успеха в любом деле. 

Свобода и творчество – свободный выбор дел, развитие творческих способностей ребенка за счет расширения поля 

деятельности. 

Воспитывающие ситуации. Создаются воспитателем целенаправленно для коррекции поведения детей в коллективе: 

авансирование, доверие, творческий подход, свободный выбор, эмоциональное настроение, товарищеское доверие и т.д. 

Игра, игровая деятельность позволяют ребенку реализовать социальные роли, проявлять сообразительность, смекалку, 

сноровку, фантазию. Использование игровых технологий, позволяющих вводить детей в мир истинных идеалов и ценностей  

жизни. 

Истинные идеалы и ценности жизни – фундамент технологии гуманистического воспитания, опора на который 

позволяет осуществлять процесс духовного восхождения личности к высшим человеческим ценностям через усвоение, 

освоение, присвоение общечеловеческих моральных ценностей. 

Нравственность – средство духовного развития человека. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

 «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

 «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели воспитания. 

1.6. Общности структурного подразделения 

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками СП. Сами 

участники общности разделяют те ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой общности 

является рефлексия собственной профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники являются: 

 примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и поведения; 

 побуждают детей к общению друг с другом, поощряют даже самые незначительные стремления к общению и 

взаимодействию; 

 поощряют детскую дружбу, стараются, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы сверстников принимала  

общественную направленность; 

 заботятся о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства доброжелательности; 

 содействуют проявлению детьми заботы об окружающих, учат проявлять чуткость к сверстникам, побуждать детей 

сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

 воспитывают в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников (организованность, 

общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

 учат детей совместной деятельности, насыщают их жизнь событиями, которые сплачивали бы и объединяли ребят; 

 воспитывают в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников СП и всех взрослых членов семей воспитанников, 

которых связывают не только общие ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача 

– объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в детском саду. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома 

и в детском саду. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в 

дальнейшем создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско-взрослая общность. 

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, 

отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников 



90 

 

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 

обладает своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. Здесь он 

непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить,  

сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе сверстников рождается 

тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо 

соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в  

детских взаимоотношениях дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и друг  

другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели. 

В детском саду обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со старшими, так и с младшими детьми. 

Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, 

следования общим для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка 

стать авторитетом и образцом для подражания, а также пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения взрослых в 

детском саду направлена на создание воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 

психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 

сбалансированность планов –это необходимые условия нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не дает им оценки; 
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 педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 

 тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительное отношение к личности воспитанника; 

 умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 

 умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 

 умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не торопиться с выводами о поведении 

и способностях воспитанников; 

 умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 

 умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада; 

 знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей только с точки зрения возрастной психологии и педагогики. 

1.7. Задачи воспитания в образовательных областях 

Для проектирования содержания воспитательной работы необходимо соотнести направления воспитания и 

образовательные области. Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех  

образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с патриотическим, духовно- 

нравственным, социальным и трудовым направлениями воспитания; 

Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным и патриотическим направлениями  

воспитания; 

Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и эстетическим направлениями воспитания; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с эстетическим направлением 

воспитания; 
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Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и оздоровительным направлениями 

воспитания. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», 

«Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

 воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

 воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям 

России; 

 содействие становлению целостной картины мира, основанной на представлениях о добре и зле, прекрасном и 

безобразном, правдивом и ложном; 

 воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, 

умения соблюдать правила, активной личностной позиции; 

 создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально значимого поступка, приобретения ребёнком 

опыта милосердия и заботы; 

 поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи; 

 формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам своего труда и труда других людей. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение 

детей к ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает: 

 воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения образования для человека, общества, страны; 

 приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и достижениям родной страны, к культурному 

наследию народов России; 

 воспитание уважения к людям - представителям разных народов России независимо от их этнической принадлежности; 

 воспитание уважительного отношения к государственным символам страны (флагу, гербу, гимну); 
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 воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, родной страны, приобретение первого опыта 

действий по сохранению природы. 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура», «Красота», что предполагает: 

 владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обществе правила и нормы культурного поведения; 

 воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувствовать красоту языка, стремления говорить красиво  

(на правильном, богатом, образном языке). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», «Человек», «Природа», что предполагает: 

 воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения, любви) к различным объектам и явлениям 

окружающего мира (природного, бытового, социокультурного), к произведениям разных видов, жанров и стилей 

искусства (в соответствии с возрастными особенностями); 

 приобщение к традициям и великому культурному наследию российского народа, шедеврам мировой художественной 

культуры с целью раскрытия ценностей «Красота», «Природа», «Культура»; 

 становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру для гармонизации внешнего 

мира и внутреннего мира ребёнка; 

 формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллектуального и эмоционально-образного способов 

его освоения детьми; 

 создание условий для выявления, развития и реализации творческого потенциала каждого ребёнка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей 

к ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

 формирование у ребёнка возрастосообразных представлений о жизни, здоровье и физической культуре; 

 становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физическим упражнениям,  

подвижным играм, закаливанию организма, к овладению гигиеническим нормам и правилами; 
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 воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и волевых качеств. 

 
1.8. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

С содержанием воспитательной работы по направлениям воспитания можно ознакомиться по ссылке  
         https://disk.yandex.com.am/i/MstN8deZzenRog  

 
 

 

Формы совместной деятельности в образовательной организации 

2.6.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены родительского комитета, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режимные 

моменты, образовательную деятельность, мероприятия, для получения представления о ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте (вайбер) ДОУ, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в мероприятиях: праздниках, экологических акциях, творческих мастерских, проектах, 

физкультурно-спортивных мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. Подготовка и 

участие в конкурсах на уровне муниципалитета, ДОУ, подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к 

праздникам, оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Участие родителей в 

https://disk.yandex.com.am/i/MstN8deZzenRog
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педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий воспитательной направленности и групповых.  

Индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогических работников 

и родителей. Регулярное информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о 

жизни группы в целом. Привлечение членов семей, обучающихся к организации и проведению творческих дел 

группы. Организация внутри группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и ДОУ. 

 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития 

ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста строиться на принципах 

ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения СП д/с «Колокольчик». 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляют 

основу уклада СП, в котором строится воспитательная работа. 
 

2.6.2. События структурного подразделения 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой 

активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. 

Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком 

совместно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы 

вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом 

воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий 

в контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие 

дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы структурного подразделения, группы, ситуацией развития конкретного 
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ребенка. 

Формы проектирования событий в СП: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, 

построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, 

культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.).Проектирование событий 

позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского 

общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Структура образовательного события 

1. Эмоциональный взрыв – получение известия, принятие решения 

2. Ожидание самого события, подготовка к нему – в это время участники предпринимают конкретные действия. 

Грядущее событие подогревает интерес, держит в состоянии возбуждения, иногда меняет режим, образ жизни. 

3. Наступление ожидаемого события – ещё один эмоциональный взрыв. 

4. Жизнь после события – жизнь, которую это событие, возможно, круто изменило. 

Типы образовательных событий 

1. Календарные образовательные события. К ним относятся календарные праздники. Это ожидаемые праздники. 

Подготовка к ним имеет свои традиции: подготовка концерта или спектакля, изготовление подарков, украшение 

группы. 

2. Образовательное событие как традиция. Традиционные мероприятия детского сада: «Конкурс театральных 

постановок», «Фестиваль чтецов», конкурс «Мой проект», «Лучше всех», «День рождения детского сада», «Папа, 

мама, я - творческая семья», «Семейный спортивный праздник». 

Основные принципы традиционных событий: принимают участие все возрастные группы; проводится ежегодно. 

3. Образовательные события, запланированные воспитателем. Планируются мероприятия, которые важны для 
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развития кругозора детей, их успешной социализации, но не озвучиваются самими детьми. 

4. Образовательные события, спровоцированные воспитателем. 

Отличие от предшествующей группы состоит в том, начинание воспитателя в этом случае скрыто от детей. 

Воспитатель выстраивает работу так, что инициатива исходит от них. 

5. Образовательные события, возникшие по инициативе детей. 

 Инициативность 

Универсальные образовательные результаты событий 

 Когнитивные способности (решение проблемных ситуаций, умение задавать вопросы, аргументация своих 

суждений, творческое решение открытых задач) 

 Коммуникативные способности (понимание другого, умение устанавливать контакт, учитывать интересы 

другого, разрешать конфликты, формирование автономного детского сообщества, умение работать в команде) 

 Регуляторные способности (принятие себя, эмоциональный комфорт, умение следовать правилам, 

самостоятельность). 

Модель образовательного события, организованного в группе 

1. Завязка образовательного события 

2. Способы оформления информации 

3. Виды деятельности 

4. Ожидаемые результаты (педагог создаёт условия для появления универсальных образовательных 

результатов: инициативность, когнитивные, коммуникативные, регуляторные способности; планирует 

предметные образовательные результаты) 

5. Возможные образовательные ситуации 

6. По окончании образовательного события в группе могут появиться… 

7. Рефлексия (итоговое мероприятие) 

Организация жизни в детском саду в событийной форме – возможность для ребёнка естественным образом 

использовать весь ресурс, который предоставляет дошкольный период. 
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2.6.3. Совместная деятельность в образовательной ситуации 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной 

деятельности взрослого и ребёнка по освоению ООП ДО, в рамках которой возможно решение конкретных задач 

воспитания. Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребёнка 

в ДОО. Образовательные ситуации могут быть запланированными и спонтанно возникшими. 

Типы образовательных ситуаций: игровые, практические, театрализованные, проблемно-игровые, проблемные 

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных ситуациях в СП: 

 Читаем вместе. Дает ребенку опыт осмысленного слушания произведений детской художественной 

литературы, в которых раскрываются базовые ценности российского общества. После прочтения стихотворения, 

рассказа, сказки педагоги или родители обсуждают с детьми, о чем в них говорится, почему их герои поступили 

так или иначе, помогая ребенку (детям) понять смысл данного произведения. В отдельных случаях взрослые 

обращаются к опыту детей, предлагая им подумать, как поступили бы они на месте героев этих произведений. 

Взрослые могут предложить детям нарисовать наиболее запомнившиеся им эпизоды, создать свои иллюстрации, 

из которых затем может сложиться самодельная книжка, рисованный мультфильм, настольный, кукольный или 

теневой театр и т. д. 

Произведения художественной литературы и устного народного творчества, при обсуждении 

которых можно раскрыть нравственные понятия 

Возраст Название произведения Нравственные понятия 

Младший 

дошкольный  

возраст 

Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь» Уступчивость, дружелюбие 

А.Барто «Девочка-ревушка» Капризность 

Русская народная сказка «Гуси-лебеди» Ответственность-безответственность, заносчивость, вина 

Русская народная сказка «Лиса и заяц» Доверчивость-вероломство, справедливость 

Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» Преданность, взаимовыручка, легкомыслие, безответственность 

Русская народная сказка «Теремок» Гостеприимство, дружелюбие, бесцеремонность 

Средний 

дошкольный  

возраст 

Русская народная сказка в   обработке В. 
Даля 
«Привередница» 

Заносчивость, эгоистичность, безответственность 

Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка 
и 
братец Иванушка» 

Непослушание, преданность, ответственность 
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Н.Носков «Как Незнайка был художником», «Как 

Незнайка был музыкантом», «Как Незнайка 

сочинял 
стихи» 

Небрежность, самоуверенность, безответственность 

Старший 

дошкольный  

возраст 

Русская народная сказка  в обработке  А. 
Толстого «Хаврошечка» 

Терпение, уступчивость 

Ненецкая народная сказка «Кукушка» Черствость, неблагодарность 

В.Катаев «Цветик-семицветик» Легкомыслие, сострадание 

К.Д. Ушинский «Слепая лошадь» Неблагодарность, справедливость 

С. Топелиус «Три ржаных колоса» Доброта, отзывчивость, сострадание, жадность, черствость 

  

Смотрим вместе. Предлагается материал для осмысленного совместного просмотра педагога с детьми визуального 

контента (мультфильмов, кинофильмов и др.). Педагог по определенному алгоритму организует совместный 

просмотр. Каждый просмотр посвящен какой-либо ведущей ценности. В дошкольном возрасте большое значение 

имеет возникновение эмоционального образа, который способствует и раскрытию смысла, и регуляции поведения 

ребенка. Поэтому для ребенка важна эмоция, которую нужно поддержать, обозначить и проговорить. После 

просмотра рекомендуются игры, рисование и другие активности, помогающие ребенку осмыслить увиденное, 

попробовать отрефлексировать свое отношение к семье, природе, труду, красоте, дружбе как ценности. 

 Рассуждаем вместе. Развитие у ребенка умения понимать значение и переносный смысл слов и словосочетаний 

родного языка, в которых раскрывается содержание базовых традиционных ценностей российского общества. В 

ходе совместного обсуждения со взрослыми дети открывают для себя особую яркость, легкость, меткость и 

образность выражений, сохраняющих мудрость поколений наших предков. 

 Играем вместе. Дает ребенку опыт действия на основе сложившегося отношения к ценности, нравственного 

поступка, опыт ошибок и их преодоления. В игре ребенок получает возможность действия на основе 

эмоционального образа, с которым он знакомится в книге и фильмах. В детском игровом сообществе, создаются 

условия для освоения важнейших культурных практик, как основы самостоятельного целесообразного действия, 

осознанного нравственного поведения. Игра становится условием для проживания ребенком и представлений, и 

отношений, и первичного опыта действия. Игры связаны с определенной ценностью не в сознании ребенка, а в 

опыте педагога и в содержании воспитательной работы. 

 Трудимся вместе. Дает ребенку опыт трудового усилия, проживания ценности труда как возможности 

деятельной помощи и заботы. Предложены содержательные темы и организационные формы трудовых событий, 
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недельных и ежедневных трудовых практик детей и воспитывающих взрослых (педагогов и родителей) в ДОО и 

дома. Для воспитателя важно спроектировать не только трудовые акции и ключевые дела года, но и ввести труд 

в ежедневную жизнь воспитанников, сопровождать труд детей в семье с помощью предложенных советов 

родителям, совместных в ними трудовых дел. 

 Мастерим вместе. Дает ребенку опыт творческого осмысления ценностей. Большим воспитательным 

потенциалом обладают художественный труд, конструирование, дизайн, детское изобразительное искусство 

(лепка, аппликация, рисование), содержание которых направлено на мотивированное приобщение детей к 

традициям и ценностям семьи, народа (этноса), всего человечества. В разных формах взаимодействия с 

другими детьми и взрослыми ребенок создает различные игрушки, сооружения, подарки, сувениры, предметы 

для оформления интерьера и оснащения образовательного процесса (дидактические игры, макеты, муляжи). 

Такая деятельность воспитывает эмоционально- ценностное отношение к природе, человеку, семье, детскому 

саду, родному краю, культурному наследию и формирует позицию созидателя (а не потребителя): «Я — мастер 

(созидатель, творец)», «я умею мастерить (создавать, делать, украшать, чинить, обустраивать), «я умелый 

(умелая)», «Мы мастерим (творим) вместе». 

 
1.9. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) отражает федеральную, региональную 

специфику, а также специфику структурного подразделения и включает: оформление помещений; оборудование; 

игрушки. 

РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства СП, групп и 

участков, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

РППС обеспечивает реализацию образовательных программ; учитывает национально-культурные, 

климатические условия; учитывает возрастные особенности детей. 

РППС является одним из элементов пространства детской реализации. Главная задача педагога при организации 



101 

 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий самореализации через различные виды детской 

деятельности. 

РППС построена на следующих принципах: насыщенность; трансформируемость; полифункциональность; 

вариативность; доступность; безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие предметной 

среды: детскую мебель, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности 

(в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и др.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивая свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности, исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Особенности РППС СП: 

 включает знаки и символы государства, Самарской области, села Марьевка и СП д/с «Колокольчик»; 

 отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий; 

 отвечает требованиям экологичности, природосообразности и безопасности; 

 обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности; 

 отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей; 

 обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых 

технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира; 

 обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также  отражает 

ценности труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, героев труда 

с.Марьевка, представителей профессий – почётных жителей с. Марьевка); результаты труда и творчества 

воспитанников отражены и сохранены в среде; 

 обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта; 

 предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями Самарской 

культурной традиции. 

Вся среда структурного подразделения является гармоничной и эстетически привлекательной. При выборе 

материалов и игрушек для РППС предпочтение отдаётся продукции отечественных и территориальных 

производителей. Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

РППС в СП д/с «Колокольчик» соответствует требованиям ФГОС ДО и построена в каждой возрастной группе с 

учетом образовательных областей, направлений воспитания, детских видов деятельности, согласно ведущих 

принципов. 

В СП д/с «Колокольчик» имеется: 3 групповых помещений с приёмными, игровыми, спальными и туалетными 

комнатами; музей «У бабушки в светёлке» музыкальный зал/физкультурный зал; кабинет руководителя СП; игровые 
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площадки для прогулок. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

В детском саду имеется информационно–техническая база: официальная страничка на сайте школы, электронная 

почта, музыкальный центр, телевизор, DVD - плеер, МФУ.Социальное партнёрство Взаимодействие с учреждениями 

культуры 

Взаимодействие с Детской музыкальной школой, Сельским домом культуры, Сельской библиотекой 

Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия СП с учреждениями культуры. 

Задачи: 

 расширять творческое взаимодействие СП с учреждениями культуры для создания единой

социокультурной педагогической системы. 

 осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию художественно-

творческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

 способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного процесса. 

Основные направления: 

 эстетическое; 

 духовно-нравственное; 

 художественно-творческое; 

 культурно-просветительское. 

 

 

 
Направление Мероприятия Ответственны

е 
Эстетическое: 
-создание эстетичной предметно-

развивающей среды; - формирование 

эстетической культуры личности; - 

ознакомление с произведениями 

Приобретение, формирование необходимых компонентов 

эстетической развивающей среды. Использовать нетрадиционные 

формы работы в проведении занятий, досуговой, творческой 

деятельности и др. Экскурсии, тематические занятия, выставки, 

участие в конкурсах и выставках, тематические встречи, вечера 

Воспитатели, 

Сотрудники 

учреждений 

культуры 
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искусства отечественной и местной культуры. 

Духовно-нравственное: 

-формирование коллектива единомышленников 

на принципах духовности и нравственности; 

-создание нравственно-эстетического климата в 

д/с и семье 

Семинары-практикумы, творческие объединения, деловые игры, 

презентации, мастер – класс. Анкетирование, круглые столы, День 

открытых дверей, совместные выставки, спектакли, ярмарки 

Лашина Т.И. 

Художественно-эстетическое: - 

развивать творческие способности в 

различных видах искусства; - реализация 

возможностей сотворчества детей, 

педагогов, родителей; 

- осуществлять интегрированный 

подход в формировании художественно-

творческих 
способностей 

Тематические занятия, занятия экскурсии, продуктивные виды 

деятельности, сюжетно – ролевые игры, дидактические игры; 

посещение выставок, концертов. Совместные спектакли, концерты, 

ярмарки, выставки, участие в конкурсах. Интегрированные занятия, 

занятия – экскурсии, тематические занятия, участие и посещение 

выставок, концертов 

Воспитатели, 

Сотрудники 

учреждений 

культуры 

Предполагаемые результаты: 

 создание культурно - педагогической системы взаимодействия СП с учреждениями культуры микрорайона; 

 эстетическая развивающая среда, способствующая гармоничному развитию участников образовательного процесса; 

 коллектив единомышленников, грамотно реализующий современные подходы в художественно-

эстетическом воспитании детей; 

 вхождение ребенка в социокультурное пространство города, обеспечивающие его всестороннее развитие и 

дальнейшего успешного обучения в школе; 

 повышение художественно-эстетической культуры участников образовательного процесса. 

Взаимодействие с учреждениями образования. 

Взаимодействие с ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Цели: 

 создание преемственности в организации образовательной системы СП с учреждениями образования; 

 выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции самоценности дошкольного возраста; 
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 содействие росту профессионального мастерства педагогов, развитию их творческого потенциала, а также 

создания новых образцов образовательной практики на основе оригинальных педагогических идей. 

Задачи: 

 становление партнерских взаимоотношений детского сада и школы; 

 создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному отношению дошкольников 

к своей будущей социальной роли – ученик; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической культуры родителей в 

подготовке детей к школе, посредством педагогического взаимодействия. 

Основные направления: информационное; методическое; практическое. 

Направление Мероприятия Ответственные 

Информационное: 
- взаимное ознакомление с возрастными особенностями 

детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

-выявление педагогической культуры родителей; 

Совместные педсоветы, семинары – практикумы, 

круглые столы, взаимопосещения; анкетирование, опрос, 

беседа. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

ст.групп 

Методическое: 
- формирование общих подходов в организации учебно- 

воспитательной работы со старшими дошкольниками; 

Взаимопосещения педагогов ДОУ и школы, изучение 

развивающей среды; открытые занятия, уроки, семинары 

– практикумы, совещания. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели ст.групп 

Практическое: 

- организация преемственного 

взаимодействия с воспитанниками: 
- повышение уровня педагогической культуры 

родителей. 

Беседы, наблюдения, посещение занятий, праздников, 

изучение продуктов практической деятельности: 

Родительские собрания, консультации, беседы, 

открытые 

занятия, семинары, экскурсии в школу. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели ст.групп 

Предполагаемые результаты: 

 создание партнерского взаимодействия в системе «Школа – ДОО – Семья» в подготовке детей к обучению в школе; 

 устойчивое положительное отношение дошкольников к школе, легкая адаптация к школьной среде; 

 повышение уровня педагогической культуры родителей; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 
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3.1.7. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) в СП направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития у различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, социальной адаптации. 

КРР представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР осуществляют педагоги, педагог-психолог, 

учитель-логопед. 

Программа коррекционно-развивающей работы СП (далее – Программа КРР) в соответствии с ФГОС ДО, включает: 

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий;

 рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и стартовые 

условия освоения Программы.

 методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач Программы КРР.

Задачи КРР: 

 определение особых (индивидуальных) образовательных потребностей обучающихся, в том числе с трудностями 

освоения Программы и социализации в ДОО;

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными различными причинами;

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или психолого-

педагогического консилиума (ППК);

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической 

помощи по вопросам развития и воспитания детей дошкольного возраста;

 содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;

 выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;
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 реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению 

отклонений в развитии и проблем поведения.

Коррекционно-развивающая работа организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании рекомендаций ППК. 

Содержание КРР для каждого обучающегося определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК. 

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании» и Распоряжения от 28 декабря 2020 г. N Р-193 «Система 

функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях (Методические рекомендации)» 

определяются нижеследующие категории целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического сопровождения: 

1. Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития. 

2. Обучающиеся с особыми образовательными потребностями: 

 с OB3 и/или инвалидностью, получившие статус в установленном порядке;

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану/расписанию на основании медицинского заключения (ЧБД);

 обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, социальной адаптации;

 одаренные обучающиеся.

3. Дети и/или семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в нормативно 

установленном порядке. 

4. Дети и/или семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, склонные к 

бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке. 

5. Обучающиеся «группы риска»: проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных проявлений 

(импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая/завышенная самооценка, завышенный уровень 

притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп осуществляется в ходе всего образовательного процесса, во всех видах и 

формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях дошкольной группы, так и в форме 

коррекционно-развивающих групповых/индивидуальных занятий. 

КРР строится дифференцированно, в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и особенностей 

развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах) и предусматривает 
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индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении;

 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей социальной адаптации;

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля;

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ; с трудностями в обучении 

и социализации, выявление его резервных возможностей;

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учетом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми;

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;

 изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей обучающихся;

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося;

 изучение направленности детской одаренности; изучение, констатацию в развитии ребенка его интересов и 

склонностей, одаренности;

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в их развитии;

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

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей;

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребенка;

 выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной среды;

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а также за 

созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным потребностям 

обучающегося.

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ/методик психолого- 
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педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) образовательными 

потребностями;

 организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в освоении 

образовательной программы и социализации;

 коррекцию и развитие высших психических функций;

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию его поведения;

 развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, 

формирование их коммуникативной компетентности;

 коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений;

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

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности;

 создание насыщенной развивающей предметно - пространственной среды для разных видов деятельности;

 формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и идентичности, 

связанных со страной исхода\происхождения;

 оказание поддержки ребенку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих обстоятельствах 

при условии информирования соответствующих структур социальной защиты;

 преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить неадекватные 

методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с детьми;

 помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребенка.

Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в обучении и 

социализации, единых для всех участников образовательных отношений;

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимся;



110 

 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

коррекционно- развивающей работы с ребенком.

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

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

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том числе с ОВЗ, 

трудностями в обучении и социализации.

Программы КРР для целевых групп детей дошкольного возраста 

Нормотипичные дети с нормативным кризисом развития 

Деятельность организации при работе с данной категорией направлена на развитие личности ребенка, раскрытие 

потенциала в условиях меняющейся социальной ситуации развития. Реализация КРР является важным условием 

развития личностных образовательных результатов, познавательной сферы (памяти, внимания, мышления, 

воображения), эмоционально- волевой сферы, интеллекта (вербального, невербального, социального, эмоционального), 

личностного развития, овладения организационными навыками, умением проектировать и создавать. Программа 

содействует формированию толерантности, коммуникативных навыков, навыков бесконфликтного общения, успешной 

адаптации к новой ступени образования. 

Сопровождение воспитанников в условиях СП: 

 адаптации к новым условиям обучения;

 поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития;

 формирование жизненных навыков;

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения;

 профилактика нарушения эмоционально-волевой сферы;

 развитие личностных образовательных результатов, познавательной сферы;
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 помощь в построении конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками; профилактика девиантного 

поведения. Формы работы психолого-педагогического сопровождения.

Работа с воспитанниками: 

 Профилактическая работа с воспитанниками с целью формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья.

 Организация индивидуальной или групповой коррекционно-

развивающей работы. Консультирование родителей, воспитателей 

(помощь в решении проблем). Профилактическая работа с 

воспитателями.

 Обучение педагогов навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем,

оказания психологической поддержки в процессе их взаимодействия с воспитанниками и коллегами.

 Консультирование педагогов по вопросам совершенствования образовательного процесса

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий).

 Проведение семинаров, практических 

занятий, лекций. Работа с родителями.

 Консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную адаптацию воспитанников к 

детскому саду;

 Беседы, лекции, семинары-тренинги по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в 

которых принимают участие родители.

Ожидаемые результаты: 

 Активное включение в образовательный процесс воспитанников с нормативным кризисом развития.

 Разработанные рекомендации помогут оказать помощь в построении индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников и педагогов СП, будут способствовать их личностному росту.

 Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей.

 Своевременное выявление затруднений участников образовательного процесса.

 Создание системы психологического сопровождения по организации психологически безопасной образовательной 
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среды.

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями, в том числе: 

Дети с ОВЗ и (или) инвалидностью 

Организация образовательной деятельности в СП д/с «Колокольчик» построена по принципу инклюзивного 

образования - дети с ограниченными возможностями здоровья находятся в группах с обычно развивающимися детьми в 

режиме полного дня, а также при организации праздников, развлечений, конкурсов, выставок и т.п. В СП д/с 

«Колокольчик», согласно концепции безбарьерной среды, создана максимально комфортная атмосфера для детей с ЗПР 

через организацию групп комбинированной направленности и работу специалистов детского сада.  

 Согласно нозологической группе на каждого обучающегося с ОВЗ и (или) ребёнка-инвалида 

разрабатывается программа КРР. Она предусматривает предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию обучающихся, коррекцию нарушений 

психического и физического развития средствами коррекционной педагогики. 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей 

1. Диагностический модуль. Работа направлена на выявление недостатков в развитии, индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к обучению 

грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

 коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование

 эталонных представлений; 

 коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

 коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 
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 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного, наглядно-

образного и словесно-логического мышления; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие предметной и игровой деятельности; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

 стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку вопросов преемственности 

в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы профессиональной

 компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации Программы. 

При работе в комбинированных группах для детей с ООП дополнительно предусмотрена должность учителя-

логопеда. Организована работа педагога-психолога.  

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают соблюдение: санитарно-гигиенических 

норм образовательного процесса; санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей с ООП. 

Часто болеющие дети (далее - ЧБД). Программа КРР имеет выраженную специфику. ЧБД характеризуются 

повышенной заболеваемостью вирусными и вирусно-бактериальными респираторными инфекциями, которые не 

связаны с врожденными, наследственными или приобретенными патологическими состояниями, приводящие к 

большому количеству пропусков ребенком. ЧБД свойственны выраженная тревожность, боязливость, неуверенность в 

себе, быстрая утомляемость. Специфические особенности межличностного взаимодействия и деятельности ЧБД: 

ограниченность круга общения больного ребенка, объективная зависимость от взрослых (родителей, педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь. Для ЧБД старшего дошкольного возраста характерны изменения в 

отношении ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает негативное влияние на развитие его 

личности и эмоциональное благополучие. В итоге у ребенка появляются сложности в освоении программы и 

социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с ЧБД на дошкольном уровне образования: 

 коррекция/развитие развития коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; 
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 снижение тревожности; 

 помощь в разрешении поведенческих проблем; 

 создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со

взрослыми и сверстниками. 

Включение ЧБД в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций ППК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

Одаренные обучающиеся: 

КРР включает: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз возможных 

проблем и потенциала развития. 

 вовлечение родителей в образовательный процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребенка как в Организации, так и в условиях семенного 

воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по отношению к ребенку, обстановки, 

формирующей у ребенка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и творческого 

потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной среды в условиях ДОО, благоприятную 

для развития различных видов способностей и одаренности. 

Включение ребенка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по результатам психологической и 

педагогической диагностики. 

Модель программы КРР 

1. Пояснительная записка 

 направленность программы на выявление одаренности в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 
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построению образовательной деятельности; 

 цель программы, включающую указание на результаты выявления одаренности; 

 базовые знания, умения и навыки детей, необходимые для освоения содержания Программы; 

 педагогические технологии, формы и методы работы, в соответствии с возрастными особенностями 

проявления одаренности у детей дошкольного возраста. 

2. Планируемые результаты 

 форма отражения результатов (диагностическая карта, матрица одаренности, другое); 

 показатели одаренности ребенка, которые измеряются. 

3. Средства оценивания результатов 

 диагностический инструментарий 

4. Материально-техническое обеспечение модели. 

 предметы, материалы, художественные произведения современных авторов, образующие плодотворный беспорядок 

5. Приложение: заполненная диагностическая карта 

Дети билингвы, детьми мигрантов, испытывающие трудности в общении и освоении образовательной 

программы на государственном языке РФ 

Направление КРР: 

 развитие коммуникативных навыков, формирование чувствительности к сверстнику, его эмоциональному 

состоянию, намерениям и желаниям; 

 формирование уверенного поведения и социальной успешности; 

 коррекцию деструктивных эмоциональных состояний, возникающих вследствие попадания в новую языковую и 

культурную среду (тревога, неуверенность, агрессия); создание атмосферы доброжелательности, заботы и 

уважения по отношению к ребенку. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, обучающихся в 

организациях, реализующих программы ДО в РФ, рекомендуется организовывать с учетом особенностей социальной 

ситуации каждого ребенка персонально. Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к ДОО. В случаях выраженных проблем 

социализации, личностного развития и общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть 
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осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отличаются: 

 задержкой темпов интеллектуального и психического развития; 

 неумением общаться и поддерживать эмоциональные контакты; 

 негативным эмоциональным состоянием (страхи, неврастения, неврозы, стресс, подверженность нервно-

психическим расстройствам); 

 нарушениями поведения (агрессивность, гиперактивность, тревожность, аутизм); 

 низким уровнем сформированности игровых навыков; 

 отсутствием или слабо сформированными навыками личной гигиены; 

 подвержены хроническим заболеваниям. 

Основные направления КРР 

1. Работа с семьями воспитанников: 

 педагогическое просвещение родителей; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых   формах  работы; 

 изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с 

его семьей. Работа участников Программы с семьей состоит из нескольких этапов: 

 на первом этапе выявляются семьи, нуждающиеся в психолого-педагогическом сопровождении, направленном 

на оказание превентивной и оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, ведется 

патронаж семей, проводятся индивидуальные и групповые консультации; 

 на втором этапе работы проводятся индивидуальные и семейные консультации, осуществляется патронаж семей. 

Выясняются трудности, возникшие при реализации ранее поставленных целей, пути их устранения, возможно 

коррекция самой цели. Основной идеей этого этапа видится развитие у родителей уверенности, умения 

достижения цели, постановка ближайших целей, прописывание шагов их достижения, добавление ресурсов к 

достижению целей; 
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 третий этап в работе с семьей направлен на принятие окружающего мира, изменение ограничивающих 

представлений, расширение модели мира, перспектива развития семьи (материальная, духовная, участники 

решают сами с чего начать), повышение ее социального статуса по месту жительства. 

2. Работа с педагогами детского сада: 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по правовому воспитанию воспитанников, 

родителей; 

 удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами социального развития

детей и взаимоотношений с их 

родителями; 

 изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве СП. 

3 Работа с воспитанниками детского сада. 

С детьми работают воспитатель и все специалисты СП по следующим направлениям: 

 групповая, индивидуальная диагностика воспитанников; 

 коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам педагогов и родителей; 

 участие в организации досуга детей; 

 ознакомление с основами «прав детей». 

Воспитатель наблюдает за детьми и оказывает им необходимую помощь в развитии и социализации. 

Формы работы педагога-психолога с детьми: наблюдение, беседа, диагностика эмоционально-волевой, 

интеллектуальной и личностной сфер, КРР, мониторинг психологического состояния. 

Учитель-логопед производит диагностику развития речевой сферы и коррекцию речевых нарушений у 

воспитанников. Музыкальный руководитель проводит занятия, способствующие развитию и сплочению детей 

в группе, используя для этого народные и подвижные игры, хороводные игры с пением, телесно 

ориентированные игры. 

Инструктор по физической культуре проводит диагностику физического развития воспитанников, занятия по 

развитию психофизических процессов (скорость, выносливость, ловкость и т. д.). 

4. Взаимодействие с государственными и общественными структурами подразумевает: 

 организация и проведение межведомственных профилактических мероприятий; 
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 взаимодействие со специалистами различных учреждений: комиссией по делам несовершеннолетних, 

Управлением социальной защиты населения, прокуратурой, органами опеки и попечительства, территориальной 

психолого-медико- педагогической комиссией. 

5 Работа с документацией: 

 формирование информационного банка данных по работе с семьей; 

 разработка перспективного и текущего плана работы; 

 подготовка ответов на запросы, годовых и промежуточных отчетов. 

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

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, 

тревога, появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы неврологического 

характера (потеря аппетита); проблемы 

общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в 

лидерстве); проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР: 

 коррекция / развитие социально-коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сферы; 

 помощь в решении поведенческих проблем; 

 формирование адекватных, социально-приемлемых способов поведения; 

 развитие рефлексивных способностей; 

 совершенствование способов саморегуляции. 

Включение ребенка из «группы риска» в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого- 

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ППк по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу педагога/родителей (законных представителей). 
 

3. Организационный раздел Программы воспитания 

3.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

СП д/с «Колокольчик» полностью не укомплектовано квалифицированными кадрами. В учреждение нет 
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музыкального руководителя и инструктора по ФИЗО. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

 к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-логопед.  

 к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в СП; 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в СП; Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

Реализация Программы осуществляется управлением, ведением бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной 

и хозяйственной деятельностью, организацией необходимого медицинского обслуживания. При работе в группах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно предусмотрена должность учителя-логопеда. С 

детьми ОВЗ организована работа педагога-психолога. Дополнительное образование воспитанников осуществляется по 

авторским программам педагогов дополнительного образования ДДТ с. Пестравка. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профессионального развития педагогических 

и руководящих кадров. 
 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 
 

Наименование 
Должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией воспитательного процесс 
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Старший  

воспитатель 

  

- управляет воспитательной деятельностью на уровне СП; 

- создает условия, позволяющие педагогическому составу реализовать воспитательную деятельность; 

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в СП за учебный год; 

- планирует воспитательную деятельность в СП на учебный год, включая календарный план воспитательной работы на 

учебный год; 

– регулирование воспитательной деятельности в СП; 

- контроль за исполнением управленческих решений по воспитательной деятельности в СП (в том числе осуществляется 

через мониторинг качества организации воспитательной деятельности в СП). 
- организация воспитательной деятельности в СП; 

- разработка необходимых для организации воспитательной деятельности в СП нормативных  документов (положений, 

инструкций, должностных и функциональных обязанностей, проектов и программ воспитательной работы и др.); 
- анализ возможностей имеющихся структур для организации воспитательной деятельности; 

- планирование работы в организации воспитательной деятельности; 

- организация практической работы в СП в соответствии с календарным планом воспитательной работы. 

-проведение мониторинга состояния воспитательной деятельности в СП совместно с Педагогическим советом; 

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов для совершенствования их 

психолого-педагогической и управленческой компетентностей; 

– проведение анализа и контроля воспитательной деятельности, распространение передового опыта других образовательных 
организаций. 

-Воспитатель 

 -Учитель-логопед 

- организует и проводит образовательную деятельность; 

- формирование у воспитанников активной гражданской позиции, сохранение и приумножение нравственных, культурных 

и научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций СП; 

– организация работы по формированию общей культуры будущего школьника; 

- внедрение здорового образа жизни; 

– внедрение в практику воспитательной деятельности научных достижений, новых технологий образовательного процесса; 

– организация участия воспитанников в мероприятиях, - проводимых районными, окружными, региональными и другими 

структурами в рамках воспитательной деятельности. 

Помощник 
Воспитателя 

- совместно с воспитателем обеспечивает занятие воспитанников творчеством, трудовой деятельностью; 
- участвует в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации Программы 

воспитания в СП включает: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (актуальная ред.) «Об образовании в Российской 
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Федерации» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 (ред. от 

08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/ 

 Федеральная программа (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об 

утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.12.2022 № 71847)). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Основные локальные акты: 

 Образовательная программа дошкольного образования СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с. Марьевка; 

 Годовой план работы СП; 

 Рабочая программа воспитания СП; 

 Рабочие программы педагогов групп; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за организацию воспитательной деятельности в СП; 

 Документы, регламентирующие воспитательную деятельность в СП (штатное расписание, обеспечивающее 

кадровый состав, реализующий воспитательную деятельность) 

Методическое обеспечение: 

 Ветохина А.Я, Дмитренко З.С., Жигналь Е.Н., Краснощенкова Г.В. Подопригора С.П., Полынова В.К., Савельева 

О.В. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО Издательство «Детство-Пресс», 2022. – 192 с. 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Парциальная 

программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – СПб: ООО Издательство «Детство-

пресс», 2023. – 304 с. 

 Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании детей 3-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 128 с. 

 Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 

128. 

 Лыкова И.А., Теплова А.Б., Родина Н.М., Буянов А.А., Ушакова О.С. Воспитателю о воспитании детей 5-7 лет в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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детском саду и семье. Практическое руководство по реализации Программы воспитания (проект) — М.: 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования», 2022. – 16 с. https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programmy-vospitaniya-

doo/prakticheskoe-rukovodstvo-vospitatelyu-o- vospitanii/ 

 Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы нравственного воспитания: Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2021. – 96 с. 

 Севенюк С.А., Павловская О.Н. Ребёнок – патриот и гражданин своей Родины!: Методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей. Самара: ООО «Патриот-принт», 2015. – 86 

с. 

 Севенюк С.А., Павловская О.Н. Формирование у детей дошкольного возраста нравственных ценностей в 

процессе взаимодействия семьи и детского сада Методическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений и родителей – Самара: ООО «Патриот- принт», 2018. – 174 с. 

 

3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

В основе процесса воспитания детей в СП лежат традиционные ценности российского общества. По своим 

основным задачам воспитательная работа не зависит от наличия (отсутствия) у ребёнка особых образовательных 

потребностей. Созданы особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и 

другие категории. Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого ребёнка независимо 

от его особенностей и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. Программа предполагает создание 

следующих условий, обеспечивающих достижение целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

1) направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются особенности деятельности, средств её 

реализации, ограниченный объем личного опыта детей особых категорий; 

2) формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития ребёнка с особыми образовательными 
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потребностями, с учётом необходимости развития личности ребёнка, создание условий для самоопределения и 

социализации детей на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения; 

3) создание воспитывающей среды, способствующей личностному развитию особой категории дошкольников, 

их позитивной социализации, сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

4) доступность воспитательных мероприятий, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учётом особенностей развития и образовательных потребностей ребёнка; речь идет не только о 

физической доступности, но и об интеллектуальной, когда созданные условия воспитания и применяемые 

правила должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

5) участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребёнка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Ближайшее окружение, та общественная среда, в 

которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного 

края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; люди, которые приобрели 

известность не только в крае, но и в стране и за её пределами. 
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Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы и содержанием той части, которая разрабатывается 

участниками образовательного процесса с учётом местных условий, педагог планирует весь познавательный материал 

равномерно по времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. Наиболее 

целесообразно использовать тематическое 

планирование. Темы могут быть различными по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в 

процессе экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей 

является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости 

от поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети 

усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении 

к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, 

обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации); 

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
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- желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных 

ситуаций и др.). 

б) Социокультурное окружение 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Благодаря ближайшему расположению структурного подразделения к библиотеки создаются дополнительные 

возможности для физического, эстетического и духовного развития детей. 

в) Национально-культурный состав воспитанников в СП однороден. Преобладают дети из русскоязычных и 

полных семей. В образовательном процессе СП используется краеведческий материал о Самарской области и 

предлагается информация о России. Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие личности ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через разнообразные 

виды детских деятельностей. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных 

формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности. 

Реализация содержания образования: 

 обеспечивает возможность отражения знания ребёнка о себе, о других, о родственных отношениях, о 

деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения; 

 раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и 

предметов; 

 ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, 

самоанализу и освоению культурных образцов; 

 учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая 

образованности), в ходе которой дети получают необходимую информацию (предметно-коммуникативная 

составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-ориентированной составляющей 

образованности; 
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 осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребёнка 

новых универсальных способностей личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать 

внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели; 

 имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, 

уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного 

поведения и др. 

Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально 

активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для 

реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным потенциалом, на культивировании в ребенке 

субъекта учения; на конструировании диалогово - дискуссионной формы организации совместной деятельности 

взрослых и детей. 

 

3.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных 

программ 
 

Направления 

развития 

Наименован

ие 

программы 

Авторы Выходн

ые 

данные 

Краткая характеристика Программы 

Социально- 

коммуникативн ое 

«Формирование 

культуры 

безопасности 

у детей от 3 до 

8 лет» 

Л. Л. Тимофеева СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕ

ЛЬСТВО 

«ДЕТСТВ

О-

ПРЕСС», 

2019. — 

160 с. 

Программа предполагает формирование у дошкольников основ культуры 

безопасности, определяющих возможность полноценного развития 

различных форм личностной активности детей, их самостоятельности, 

творчества во всех видах детской деятельности, способность 

самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, 

на природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 
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Художественно-

эстетическое 

«Цветные 

ладошки» 

И. А. Лыкова М.: ИД 

«Цветной 

мир», 2019. 

– 136 с. 16-

е издание, 

перераб. и 

доп. 

Программа предполагает направленное и последовательное воспитание у 

детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

 
 

3.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

Событийное проектирование образовательного процесса 

Событийное проектирование – это тип отношений всех участников образовательного процесса – их включение в 

совместную творческую деятельность, в ходе реализации которой возникают общие цели и мотивы совместной 

деятельности, её общий результат и субъективное отношение к нему группы участников деятельности. 

Источниками идей для образовательных событий являются: 

 яркое событие в природе, социальной жизни общества или праздник; 

 яркое событие в литературном художественном произведении; 

 яркие события, специально смоделированные воспитателем, путём внесения новых, необычных интересных 

предметов; объект субкультуры дошкольников (элемент ценностей внутри возрастной группы). 

Примерные темы образовательных событий: 

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребёнка (День России, День защитника 

Отечества…); 

 явления нравственной жизни (Дни «спасибо», доброты, друзей…); 

 явления окружающей природы (Дни воды, земли, птиц, животных…); 

 мир искусства и литературы (Дни поэзии, детской книги, театра…); 

 традиционные праздничные события семьи, общества, государства (Новый год, Праздник весны и труда, День 

Матери...); 

 профессии (День дошкольного работника, День строителя, День медицинского работника…). 

Реализация образовательного события: 
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 определение тематики образовательных событий в соответствии с содержанием образовательной программы; 

 постановка целей и задач предстоящего образовательного события, планирование этапов подготовки; 

 подготовка к образовательному событию; 

 проведение образовательного события; 

 рефлексия. 

Традиции, сложившиеся в СП д/с «Колокольчик» ГБОУ СОШ с. Марьевка 

Особое значение придается задаче обеспечения эмоционального благополучия дошкольников для их 

эффективного развития и обучения. Досуг – немаловажное психотерапевтическое средство. Точно выбранное по 

форме, и по содержанию способы проведения свободного времени помогает снять напряжение, исправить плохое 

настроение. Поэтому в детском саду сложились традиции, которые проводится ежедневно (утро радостных 

встреч, сладкие вечера) и один раз в месяц при участии сотрудников детского сада и родителей, имеет и 

развивающий, и психотерапевтический эффект. 
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 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРАДИЦИИ 
 

Утро радостных встреч 

Младшая и 

средняя  группа 
По понедельникам утром. Утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч» 

Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел 

выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих 

поделиться своими впечатлениями. Педагог рассказывает, что нового интересного ожидает детей 

на этой неделе. Побуждает детей вносить свои предложения и по мере их поступления 

записывает в специальную тетрадь. 

В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из кукольного театра, новая игрушка, интересная 

книга, раздача детям небольших сувениров). В дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены 

и самими детьми. Например: Аня была в выходные дни с родителями в лесу и принесла всем в 

подарок шишки 

 

Старшая группа Работу по проведению этого мероприятия лучше всего начинать в конце недели, в пятницу. 

Прощаясь с детьми, обязательно скажите им и родителям, что вы рады тому, что они проведут 

эти дни вместе. В этот день вместе с детьми можно заняться изготовлением различных поделок, 

рассказать интересную историю, прочитать сказку, поиграть в любимые игры. Пусть каждый 

ребенок почувствует свою нужность и значимость для детского коллектива, поймет свою 

самоценность. 

Праздничное чаепитие «Сладкий вечер» 
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Младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Это маленькое развлечение проводится индивидуально для каждой группы. Ребенок в детском 

саду устает от каждодневной рутины. Может быть, дети уже слегка надоели друг другу. У кого – 

то могли подспудно накопиться усталость, появиться раздражение. Уютный и веселый праздник 

должен внести разнообразие, новые яркие чувства и переживания, которые очень нужны и 

скрашивают жизнь не только взрослых, но и маленьких детей. 

Пение колыбельных песен 

Младшая, 

средняя, старшая 

группы 

Колыбельная песня, в которой педагог с лаской обращается к малышу, восполняет его 

потребность в общении со взрослыми. У ребенка рождается ответное чувство привязанности. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ 
 

Месяц Сентябрь Ноябрь Декабрь Январь 

 
Праздники 

 Осенины 
 

/ в период 10.10 -

16.10 

 Новый год 
 

/в период 24.12 -

30.12. 

 
. 

 

 
Развлечения 

Выставка 

осеннего  урожая 

/ в период 22.09. - 

1.10 

  

День матери 

/ в период 20.10-30.10 

  
Святочные 

вечерки 

/ в период 11.01.-

13.01 

 

          Месяц Февраль Март Апрель 
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Праздники 

Масленица 
  

8 МАРТА 
 

/ в период 01.03 – 

07.03 

  

 

 

 
Развлечения 

 23 Февраля 

/ в период 16.02 -22.02 
 

С воспитателем

 по физической 

культуре 

 
Неделя театра 

с показом 

театрализации в 

разных возрастных 

группах 

/ в период 11.03-01.04 

День смеха 

/в период 01. 04. 

Месяц Апрель Май Июнь 

 
 

Праздники 

Весна, красна 

(Жаворонки) 

/в период 25.04-

30.04 

 День защиты 

детей  01. 06 

 

 

Развлечения 

 
9 МАЯ 

 

с воспитателем

 / в период 31.04 – 

08.05 
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4. Организационный раздел 

4.1. Обязательная часть 

4.1.1. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания. 

В СП созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, содержащихся 

в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. №32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 

2020 г., регистрационный 

№ 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21: 

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 оборудованию и содержанию территории; 

 помещениям, их оборудованию и содержанию; 

 естественному и искусственному освещению помещений; 

 отоплению и вентиляции; 

 водоснабжению и канализации; 

 организации питания; 

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания; 

 личной гигиене персонала; 

3) выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

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

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



133 

 

инфраструктуры СП. 

При создании материально-технических условий для детей с ОВЗ учитываются особенности их физического и 

психического развития. 

Структурное подразделение оснащено необходимым набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, озелененной территорией. Так же 

имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов воспитательной и образовательной деятельности 

обучающихся (в том числе детей с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной деятельности: 

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

исследовательскую деятельность и другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

2) оснащение PППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, содержания Программы; 

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

художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического здоровья;  

6) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки. 

 

 

 

 
 

Назначение 
 

Функциональное 
использование 

 

 
Используема

я площадь 

 
Оборудование 

 
Кабинет 
руководителя 

1. Приём родителей и 
сотрудников. 
2. Проведение  совещаний 
Администрации 

 
8 кв.м 

 
Мебель, компьютер, МФУ, телефон, 
документы 
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Групповые 
комнаты 

1. Занятия. 
2. Дневной сон. 
3. Игровая деятельность. 
4. Оздоровительные 
мероприятия 

 
150 кв.м 

 
Набор детской мебели, игрушки, 
дидактические, спортивные, настольно-
печатные игры и пособия, игровая мебель, 
центры природы и экспериментирования, 
магнитофон 

Музыкальный 
зал/спортивный 
зал 

1. Музыкальные 
занятия. 

2. Досуги, 
праздники. 

3. Спортивные 
соревнования, 
праздники, занятия. 
4. Проведение физкультурно- 
оздоровительной работы, 
утренней гимнастики, 
физкультурных занятий, 
спортивных развлечений 

 
72,2 кв.м 

Пианино, музыкальный центр, 
магнитофон, телевизор, библиотека 
методической литературы по всем 
разделам программы. 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр – 1 шт 

Компьютер  -1 шт 

Магнитола – 2шт 

Телевизор – 2 шт 

DVD-плеер – 1 шт 

Список методических материалов, средств обучения и воспитания размещен на сайте ДОО по ссылке  
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4.1.2. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

для реализации Программы 

 Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

размещен на сайте ДОО по ссылке  

 

 

 

 
 

4.1.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание неповторимости личности 

каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; 

проявление уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка уверенности в собственных 

возможностях и способностях у каждого воспитанника; 

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

(проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности, проблемно- обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в СП, в том 

числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих 

этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся (использование 

форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

http://marevschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-.docx
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5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, способствующей 

эмоционально-ценностному, социально- личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и 

сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, 

средств и прочее; 

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

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

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

(мониторинга); 

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

психолого- педагогических подходов, методов, способов общения и условий, способствующих получению ДО, 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов родительского и 

профессионального сообщества; 

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

(законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

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

построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

процессе реализации Программы в СП, обеспечение вариативности его содержания, направлений и форм, согласно 

запросам родительского и профессионального сообществ; 

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

спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использование форм и 

методов взаимодействия, востребованных современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально- значимой деятельности; 
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15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного средства развития 

личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

4.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) рассматривается как часть образовательной среды и 

фактор, обогащающий развитие детей. РППС СП выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС СП включает организованное пространство (групповые помещения с приёмными, игровыми, спальными и 

туалетными комнатами; музыкальный зал/физкультурный зал; кабинет руководителя СП; музей «У бабушки в 

светёлке»; игровые площадки для прогулок), материалы, оборудование, электронные образовательные ресурсы и 

средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для 

организации самостоятельной творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС СП создано как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, 

согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС СП учитываются: 

 местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-климатические

условия, в которых находится СП; 

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

 задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

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

других сотрудников ДОО, участников сетевого взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности). 

С учётом возможности реализации Программы в различных организационных моделях и формах РППС СП 
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соответствует: требованиям ФГОС ДО; образовательной программе СП; материально-техническим и медико-

социальным условиям пребывания детей в СП; возрастным особенностям детей; воспитывающему характеру обучения 

детей в СП; требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС СП включает всё необходимое для реализации содержания каждого из направлений 

развития и образования детей согласно ФГОС ДО. РППС СП обеспечивает возможность реализации разных видов 

индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

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

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

В соответствии с ФГОС ДО РППС СП является содержательно-насыщенной; трансформируемой; 

полифункциональной; доступной; безопасной. РППС СП обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

В СП созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого в музыкальном зале 

находятся музыкальный центор, телевизор. Обеспечена возможность подключения к сети Интернет с учётом 

регламентов безопасного пользования сетью Интернет и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Для детей с ОВЗ в СП организована безбарьерная среда, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

4.1.5.  Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается квалифицированными педагогами, наименование должностей 

которых должно соответствовать номенклатуре должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, 

№ 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение Программы педагогическими и учебно-
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вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации в СП. При необходимости, возможно 

применение сетевых форм реализации Программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть 

задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно- хозяйственными работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. Образовательная организация самостоятельно 

устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать договора гражданско-

правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

В целях эффективной реализации Программы в СП д/с «Колокольчик» созданы условия для профессионального 

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

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в три года за счет средств учредителя. 
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4.1.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах  

Режим дня в первой младшей разновозрастной группе                                                

на холодный период года    

Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

Режимные мероприятия Время 

наименование  Содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

самостоятельные игры, индивидуальная работа 
7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

8.30-9.00 

 

НОД по 

подгруппам 

Занятие (10 минут перерыв между занятиями) 9.00-9.10                                                    

9.20-9.30 

Двигательная  

активность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, подвижные игры, (второй завтрак) 

9.30-10.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.00-11.30 

 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

11.30-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.00-15.00 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.00-15.30 

НОД по 

подгруппам 

Занятие (10 минут перерыв между занятиями) 15.30-15.40                                              

15.50-16.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

16.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 17.30-18.30 

Уход домой Переодевание  18.30-19.00 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/
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Режим дня в первой младшей разновозрастной группе                                                

на теплый период года                                                                                    
Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимные мероприятия Время 

наименование  содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

самостоятельные игры, индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

8.30-9.00 

 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

Музыкальный час/Двигательный час/Час 

художественного творчества (на участке); 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

9.00-11.30 

 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

11.30-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.00-15.00 

НОД по 

подгруппам 

Занятие (10 минут перерыв между занятиями) 15.00-15.10                                              

15.20-15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.30-16.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

16.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 17.30-18.30 

Уход домой Переодевание  18.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
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Режим дня в средней разновозрастной группе                                                

на холодный период года                                                                                    
Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимные мероприятия Время 

наименование  содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

самостоятельные игры, индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

8.30-9.00 

 

НОД Занятие 9.00-9.20 

Перерыв  Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.20-9.30 

НОД Занятие 9.30-9.50 

Двигательная  

активность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, подвижные игры, (второй завтрак) 

9.50-10.30 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.30-12.00 

 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.00-12.30 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.00 

Двигательная  

активность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, подвижные игры 
15.00-15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.30-16.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

16.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 17.30-18.30 

Уход домой Переодевание  18.30-19.00 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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Режим дня в средней разновозрастной группе                                                

на теплый период года                                                                                    
Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимные мероприятия Время 

наименование  содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

самостоятельные игры, индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

8.30-9.00 

 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

Музыкальный час/Двигательный час/Час 

художественного творчества (на участке); 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

9.00-11.30 

 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

11.30-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.00-15.00 

Подъём Подъём, побудка, водно-гигиенические процедуры 15.00-15.20                                               

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.20-16.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

16.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 17.30-18.30 

Уход домой Переодевание  18.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


 

144 

 

Режим дня в старшей разновозрастной группе                                                

на холодный период года                                                                                    
Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимные мероприятия Время 

наименование  содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

самостоятельные игры, индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

8.30-9.00 

 

НОД Занятие 9.00-9.25 

Перерыв  Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности 

9.25-9.35 

НОД Занятие 9.35-10.00 

Двигательная  

активность 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, подвижные игры, (второй завтрак) 

10.05-10.30 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.30-12.00 

 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.00-12.35 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.35-15.05 

НОД Занятие 15.05-15.30 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.30-16.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

16.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 17.30-18.30 

Уход домой Переодевание  18.30-19.00 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
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Режим дня в старшей разновозрастной группе                                                

на теплый период года                                                                                    
Соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Режимные мероприятия Время 

наименование  содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия, беседа с родителями 

самостоятельные игры, индивидуальная работа 

7.00-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

Упражнения со спортивным инвентарем и без него 8.20-8.30 

Завтрак  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

8.30-9.00 

 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

Музыкальный час/Двигательный час/Час 

художественного творчества (на участке); 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

9.00-11.30 

 

Обед  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

11.30-12.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, 

укладывание в кровати; дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.00-15.00 

Подъём Подъём, побудка, водно-гигиенические процедуры 15.00-15.20                                               

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; прием 

пищи; гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.20-16.00 

Прогулка  Подготовка к прогулке: переодевание; прогулка; 

подвижные игры, наблюдение, д/и, 

самостоятельные игры; возвращение с прогулки: 

переодевание 

16.00-17.30 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 17.30-18.30 

Уход домой Переодевание  18.30-19.00 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/
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https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566276706/


 

146 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график организованной образовательной деятельности составлен в группах раннего и 

дошкольного возраста по видам детской деятельности согласно ФГОС ДО и проводится с 01 сентября по 31 мая. 

В группах раннего возраста: 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия), 

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое общение со сверстником под руководством 

взрослого; 

- речевая деятельность (слушание, активная речь); 

- изобразительная деятельность; 

- конструирование; 

- музыкальная деятельность; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 

В группах дошкольного возраста: 

- речевая деятельность; 

- познавательно-исследовательская и экспериментирование; 

- общение со взрослым и сверстниками; 

- изобразительная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- конструирование; 

- элементарная трудовая деятельность; 

- игровая деятельность; 

- двигательная деятельность. 
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Этот период состоит из 32 учебных недель (во время которых проводится организованная образовательная деятельность 

согласно учебному плану), каникул, педагогической диагностики оценки индивидуального развития воспитанников. 

Третья, четвертая неделя сентября и третья, четвёртая неделя мая – педагогическая диагностика. 

Первая неделя ноября – осенние каникулы (вместо занятий проводится совместная образовательная деятельность). 

Последняя неделя декабря и первая неделя января – зимние каникулы (праздничные, выходные дни). 

Последняя неделя марта – весенние каникулы (вместо занятий проводится совместная образовательная деятельность). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей раннего возраста составляет 10 минут, для 

детей дошкольного возраста: от 3 до 4 лет – 15 мин; для детей от 4 до 5 лет – 20 мин; для детей от 5 до 6 лет - 25 мин; для детей 

от 6 до 7 лет - 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно. В старших группах продолжительность занятий в первой половине дня составляет 50 

мин. (75 мин при организации 1 занятия после дневного сна), в подготовительных не превышает 1,5 часа, согласно СанПиН от 

28.01.2021 г.. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

В период с 01 июня по 31 августа (летний оздоровительный период) – с детьми организуются: совместная 

образовательная двигательная, музыкальная деятельность; целевые прогулки; тематические мероприятия в форме досугов,  

развлечений, праздников с включением различных видов детской деятельности. 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 2-3 года 

Образовательная область Вид детской 
деятельности 

В неделю в содержании занятий В учебный год в содержании 
занятий 

(32 недели) 
Количество Объём времени 

(мин) 
Количест

во 
Объём времени 

(мин/час) 
Речевое развитие Речевая 1 10 32 320/5,34 

Познавательное развитие Предметная 1 10 32 320/5,34 

экспериментирование 1 10 32 320/5,34 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 20 64 640/10,67 

Изобразительная 2 20 64 640/10,67 

Физическое развитие Двигательная 3 30 96 960/16,0 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Проводится ежедневно между режимными 
моментами. 

Интегрируется в другие образовательные области 

 ИТОГО 10 100 320 3200/53,34 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 3-4 лет 
 

Образовательная 
область 

Вид детской деятельности В неделю в 
содержании 

занятий 

В учебный год в содержании 
занятий 

(32 недели) 

Количест
во 

Объём 
времени, 

мин 

Количест
во 

Объём 
времени 
мин/час 

Речевое развитие Речевая 1 15 32 480/8 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 2 30 64 960/16 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 2 30 64 960/16 

Изобразительная 2 30 64 960/16 

Физическое развитие Двигательная 3 45 96 1440/24 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Реализуются в режимных моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок) деятельности 

 ИТОГО 10 150 320 4800/80 

 
 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 4-5 лет 

Образовательная 
область 

Вид детской деятельности В неделю в 
содержании 

занятий 

В учебный год в содержании 
занятий 

(32 недели) 

Количест
во 

Объём 
времени, 

мин 

Количест
во 

Объём 
времени 
мин/час 

Речевое развитие Речевая 1 20 32 640/10,68 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 2 40 64 1280/21,34 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Музыкальная 2 40 64 1280/21,34 

Изобразительная 2 40 64 1280/21,34 
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Физическое развитие Двигательная 3 60 96 1920/32 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Реализуются в режимных моментах, самостоятельной (ребенок) и совместной (педагог-ребенок) 
деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области. 
 ИТОГО 10 200 320 6400/106,67 

План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 5-6 лет 
Образовательная 
область 

Вид детской деятельности В неделю в 
содержании 

занятий 

В учебный год в содержании 
занятий 

(32 недели) 

Количест
во 

Объём 
времени, 

мин 

Количест
во 

Объём 
времени 
мин/час 

Речевое развитие Речевая 2 50 64 1600/26,67 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 3 75 96 2400/40 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Музыкальная 2 50 64 1600/26,67 

Конструирование 1 25 32 800/13,34 

Изобразительная 2 50 64 1600/26,67 

Физическое развитие Двигательная 3 75 96 2400/40 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

общение со взрослым
 и 
сверстниками 

1 25 32 800/13,34 

 ИТОГО 14 350 448 11 200/186,66 

 

 
План организованной образовательной деятельности на учебный год в группе детей 6-7 лет 

Образовательная область Вид детской деятельности В неделю в содержании 
занятий 

В учебный год в содержании 
занятий 

(32 недели) 

Количест
во 

Объём 
времени, 

мин 

Количест
во 

Объём 
времени 
мин/час 

Речевое развитие Речевая 2 60 64 1920/32 

Познавательное развитие познавательно-исследовательская 4 120 128 3840/64 

Художественно- 

эстетическое 

Музыкальная 2 60 64 1920/32 

Конструирование 1 30 32 960/16 
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развитие Изобразительная 2 60 64 1920/32 

Физическое развитие Двигательная 3 90 96 2880/48 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

общение со взрослым
 и 
сверстниками 

1 30 32 960/16 

 ИТОГО 15 450 480 14400/240 

 

Календарный план воспитательной работы 
 

Дата Примеры мероприятий/ проектов/событий Основная 

ценность 

Ответственные 

Сентябрь 

1 сентября. 
День знаний 

Праздник 
«Детский сад встречает ребят!» 

Человек Воспитатели 

8 сентября. 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Беседа «Что значит быть грамотным?!» Обсуждение и разучивание 
пословиц, поговорок, крылатых выражений по теме 

Познание Воспитатели 

17 сентября. 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьей» 

Встреча с родителями, тематические беседы «Наши мамы», «Супер 

папа», выставка поделок, выполненных всей семьей 
 

Семья Воспитатели 

27 сентября. 

День воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

Выставка детских рисунков «Любимый человек в детском саду» 
Праздник «День дошкольного работника» 

Труд Музыкальные 
руководители 

Октябрь 

1 октября. 

Международный день пожилых 

людей 

Праздник для бабушек и дедушек воспитанников «Спасибо вам, 

бабушки, дедушки!». Разучивание пословиц и поговорок, игры бабушек. 
Проект «Школы доброты» 

Милосердие Воспитатели 

4 октября 
День защиты животных 

Беседы, игры, просмотр познавательных видеороликов Природа Воспитатели 

5 октября. 
День учителя 

Беседы, стихи загадки про учителей Труд Воспитатели 
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9 октября 

Всемирный день почты 

День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Сюжетно-ролевая игра, беседы, просмотр презентации Труд Воспитатели 

16 октября 
Всемирный день хлеба 

Беседа «Как хлеб на стол пришёл?», Сюжетно-ролевая игра Труд Воспитатели 

22 октября 
Праздник белых журавлей 

Праздник поэзии и павших на полях сражений во всех войнах. 
Акция «Белые журавли» 

Родина Воспитатели 

Третье воскресенье 
День отца в России 

Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни про 
папу, спортивные игры с папами, детские сюжетно-ролевые игры, 

беседы 

Семья Воспитатели 

 Ноябрь 

4 ноября. 
День народного единства 

Праздник «Родина — не просто слово» Досуг «Народы. Костюмы» Родина Музыкальные 
руководители 

8 ноября 
День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 
органов внутренних дел России 

Беседы, просмотр презентаций по теме Родина Воспитатели 

18 ноября 

День рождения Деда Мороза 
Беседы, рассматривание иллюстраций. Творческая мастерская «Подарок 

Деду Морозу» 
Проект «Творческие мастерские» 

Красота Воспитатели 

20 ноября 
Всемирный день ребёнка 

Дидактические, подвижные игры. Образовательная ситуация «Легко ли быть 
ребёнком» 

Семья Воспитатели 

21 ноября 
Всемирный день приветствий 

Образовательная ситуация «Здравствуйте на всех языках мира» Сотрудничес 
тво 

Воспитатели 

22 ноября. 
День словаря 

Беседы о словесности и словаре. 
Досуг «Будем со словарем дружить!». Составление словаря своей 

группы. 

Познание Воспитатели 

Последнее воскресенье  

День матери в России 

Праздничные мероприятия во всех группах детского сада, песни про 

маму, совместные подвижные игры с мамами, детские сюжетно-ролевые 

игры 
«Мама дома», «Мамины помощники», беседа «Мамы разные важны» 

Семья Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

30 ноября 
День государственного герба РФ 

Беседа с рассматриванием иллюстрации с изображением герба РФ Родина Воспитатели 
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Декабрь 

3 декабря 

День неизвестного солдата. 

Международный день 

инвалидов. 

Беседы и просмотр материалов о памятниках и мемориалах 

неизвестному солдату. Спортивно-игровые мероприятия на смелость, 

силу, крепость духа Беседы «Люди так не делятся...», «Если добрый 

ты...» Просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик–семицветик» 

Выставки детских работ 

«Пусть всегда будет солнце», «От сердца к сердцу» 

Милосердие Воспитатели 

5 декабря. 

День добровольца (волонтера) в 

России 

Беседы с детьми на темы «Легко ли быть добрым?», Кто такие 
волонтеры» 

«День добрых дел» — оказание помощи малышам в одевании, 

раздевании. 
Конкурс рисунков, разработок «Я — волонтер» 

Милосердие Воспитатели 

8 декабря 
Международный день 

художника 

Беседы и игры о профессии художник. Организация выставки рисунков. Труд Воспитатели 

9 декабря 
День героев Отечества 

  

Ознакомление детей с художественной литературой: Т. А. Шорыгина 
«Спасатель», С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» Встреча с 

военными. Спортивно-игровые мероприятия на смелость, силу, крепость 
духа . 

Родина Воспитатели 

12 декабря. 

День Конституции Российской 

Федерации Всероссийская 

акция 

«Мы — граждане России!» 

Тематические беседы об основном законе России, государственных 

символах Проекты «Главная книга страны», «Мы граждане России» 

Творческий коллаж в группах «Моя Россия» (недельный проект) 

Родина Воспитатели 

Январь 

11 января 
Международный день спасибо 

Досуг «Ежели вы вежливы» 
Беседы 

Добро Воспитатели 

13 января 
День Самарской губернии 

Беседы, просмотр презентаций, иллюстраций Родина Воспитатели 

15 января 

Международный день 
зимних 

видов спорта 

Беседы, просмотр презентаций, игры Здоровье Воспитатели 
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27 января 
День снятия блокады Ленинграда 

Беседа с презентациями «900 дней блокады», «Дети блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» Знакомство с художественной 

литературой и музыкальными произведениями по теме. Оформление 

папки-передвижки 
«Мы помним, мы гордимся» 

Родина Воспитатели 

Февраль 

2 февраля 
День разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских 

войск в Сталинградской битве 

Беседа с просматриванием презентации по теме Родина Воспитатели 

8 февраля. 

День российской науки 
Тематическая неделя «Хочу все знать». Проведение опытов с водой, 

солью, пищевой содой, с пищевыми красителями, мыльными пузырями, с 

воздухом. 

Виртуальная экскурсия с демонстрацией мультимедийной презентации 
«Новости российской науки» 

Познание Воспитатели 

15 февраля 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за 

пределами Отечества 

Беседа с просматриванием презентации по теме Родина Воспитатели 

21 февраля 

Международный день 

родного 

Языка 

Девиз дня: «Богат и красив наш русский язык» (сопровождение 

всех режимных моментов произведениями устного народного 

творчества) 

«Познание»: «Мы — россияне, наш язык — русский» «Ярмарка» 
(традиции 

русского народа) 

Родина Воспитатели 

 23 февраля. 

День защитника Отечества 

Беседа «Военные профессии». Конкурс «Санитары». Игры «Танкисты», 

«Пограничники и нарушители», «Ловкие и смелые моряки». Праздник. 
Спортивный досуг с родителями «Мой папа!» 

Родина Воспитатели 

Инструктор 

по ФК 

Масленица Развлечение «Широкая Масленица» Природа Музыкальные 
руководители 

Март 

8 марта. 
Международный женский день 

Изготовление подарков «Цветы для мамы». Утренник «Праздник мам». 
Конкурсная программа «А, ну-ка, девочки!». 

Семья Музыкальные 
руководители 
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15 марта 
День добрых дел 

Проектная деятельность, игры, беседы Добро Воспитатели 

18 марта 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

Тематические беседы «Достопримечательности Крыма», «Феодосия — 
город 

воинской славы», «город-герой Севастополь», «Русский черноморский 

флот». Конкурс рисунков, посвященных Крыму 

Родина Воспитатели 

20 марта 
Всемирный день воробья 

Дидактическая игра «Где обедал воробей?», подвижные, 
театрализованные 

Игры 

Природа Воспитатели 

21 марта 
Международный день цветов 

Квест-игра, викторина, дидактические, подвижные, музыкальные игры Природа Воспитатели 

22 марта 

Народный праздник 

Сороки 
(Жаворонки) 

Развлечение «Жаворонки прилетите, весну принесите» Природа Музыкальные 

руководители 

27 марта 
День театра 

Инсценировки, театральные постановки Культура Воспитатели 

29 марта 
День первоцветов 

Квест «Знатоки природы» Природа Воспитатели 

Апрель 

1 апреля 
День смеха 

Развлечение «Всё наоборот» Человек Музыкальные 
руководители 

2 апреля 
День детской книги 

Выставка детских книг, чтение. Культура Воспитатели 

7 апреля 
День здоровья 

Проектная деятельность, викторины, игры, беседы Здоровье Воспитатели 

12 апреля. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

Досуг «Космонавты». Организация выставки по теме. Просмотр 

видеофильма (о космосе, космических явлениях). Конструирование 

ракет 

Познание Воспитатели 

 22 апреля. 
Всемирный день Земли 

Беседы с детьми об экологических проблемах на Земле, мероприятие 
«Сбор 

макулатуры», проект «Заповедник Матушки Природы» 

Природа Воспитатели 

25 апреля 

День 

эколят 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах. Квест-игра «Эколята – 

защитники природы» 

Природа Воспитатели 
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Май 

1 мая 
Праздник весны и труда 

Слушание и исполнение песен о весне и труде, слушание музыки о весне. 
Знакомство с пословицами и поговорками о труде 

Труд Воспитатели 

9 мая. 

День победы Международная 

акция «Георгиевская 
ленточка» 

Оформление в группах уголков по патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до наших дней», «Слава героям 

землякам». Проекты «Музей военного костюма», «Повяжи, если 
помнишь», 

«Вспомним героев своих». Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле детского сада «Спасибо за мир!». 

Проведение акции совместно с родителями «Наши ветераны» (подбор 

материала и составление альбомов родителями совместно с 

воспитанниками о родственниках, 

соседях, знакомых воевавших в годы ВОВ). 

Родина Воспитатели 

15 мая. Международный день 
Семьи 

Выставка семейных фотографий. Ситуативные разговоры и беседы по 
теме 

праздника. Досуги в группах совместно с родителями «Моя семья». 

Семья Воспитатели 

24 мая. 

День славянской письменности 

и культуры 

Беседы на тему азбуки, конкурс буквподелок «Кириллица» и 

«Глаголица», проект «Неделя славянской письменности» 

Культура Воспитатели 

Июнь 

1 июня 
День защиты детей 

Музыкально-спортивное мероприятие «Дети должны дружить» 
Праздничное 

мероприятие «Солнечное лето для детей планеты» 

Семья Музыкальные 
руководители 

5 июня 
День эколога 

Квест-игра «Эколята – защитники природы» Природа Воспитатели 

6 июня. 
День русского языка 

Слушание и совместное пение различных песен, потешек, пестушек. 
Драматизации «Русские богатыри», «Сказки Пушкина». 

Человек Воспитатели 

12 июня. 

День 

России 

Тематические занятия, познавательные беседы о России, 

государственной символике, малой родине Стихотворный марафон о 

России Спортивно- игровые мероприятия «Мы — Будущее России» 

Выставка детских рисунков 

«Россия — гордость моя!» Проект «Мы граждане России» 

Родина Музыкальные 

руководители 

18 июня 

День медицинского работника 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» Труд Воспитатели 
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22 июня. 

День памяти и скорби 

Поэтический час «Мы о войне стихами говорим». Тематические беседы 

«Страничка истории. Никто не забыт». Прослушивание музыкальных 

композиций «Священная война», «22 июня ровно в 4 часа…», «Катюша» 

Игра «Перевяжи раненого солдата», «Саперы», «Разведчики». 

Совместное 

рисование на темы «Чтобы помнили», «Я хочу чтоб не было больше 
войны! 

Родина Воспитате
ли 

25 июня 
День мореплавателя 

Беседа с просмотром презентации, игры с водой Труд Воспитате
ли 

Июль 

2 июля 
День сюрпризов 

Изготовление сюрпризов для друзей и родных Добро Воспитате
ли 

8 июля. 

День семьи, любви и верности 

Беседы «Мой семья», интерактивная игра «Мамины и папины помощники», 

творческая мастерская «Ромашка на счастье», презентация поделок «Герб 

моей семьи» 

Семья Воспитате
ли 

9 июля 
День российской почты 

Сюжетно-ролевая игра «Почта». Экскурсия в отделение Почты России Труд Воспитате
ли 

10 июля 
День котёнка 

Викторина, игры, выставка рисунков Природа Воспитате
ли 

16 июля 
День рисования на асфальте 

Рисование на асфальте Красота Воспитате
ли 

17 июля 

День Самарской символики 

Игры «Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок 

по цвету». 

Родина Воспитате
ли 

18 июля 

День создания 

государственного пожарного 

надзора 

Экскурсия в пожарную часть. Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» Труд Воспитате
ли 

22 июля 
День работников торговли 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Труд Воспитате
ли 

23 июля 

Всемирный день 

китов и 
дельфинов 

Беседа, просмотр презентации, викторины, игры Природа Воспитате
ли 

24 июля 
День флориста 

Праздник цветов Природа Воспитате
ли 
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26 июля 
День загадывания загадок 

Загадывание и сочинение загадок Познание Воспитате
ли 

 

 Август 

5 августа 
Международный день 

светофора 

Развлечение «В стране Светофория» Жизнь Воспитате
ли 

6 августа 
День железнодорожника 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на поезде» Труд Воспитате
ли 

14 августа. 

День физкультурника 
Совместная разминка, эстафеты на ловкость и скорость, тематические игры 

и забавы: «это я, это я — это все мои друзья…» «прыгни дальше», 
«лукошко», 

перетягивание каната и пр. 

Здоровье Инструкт

ор по 
ФК 

22 августа. 
День государственного флага 

Российской Федерации 

Праздник «России часть и знак — красно-синий-белый флаг», игры 

«Собери флаг», «Что означает этот цвет?», «Передай флажок», «Чей 

флажок быстрей соберется?», «Будь внимательным», «Соберись в кружок 

по цвету». 

Выставка, посвященная Дню Российского флага 

Родина Воспитате
ли 

27 августа. 

День российского кино 
Беседы на темы: «Что мы знаем о кино?», «Как снимают кино?» 

Дидактические игры «Придумай новых героев» и «Эмоции героев» 

Встреча с героями фильмов и мультфильмов Рисованием на тему «Мой 

любимый 

герой мультфильма» 

Родина Воспитате
ли 



 

158 

 

4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

4.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы. 
Направления 

развития 

Название программы Учебно-методические пособия 

Социально- 

коммуникативн ое 

Л.Л. Тимофеева 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 160 

с. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005, с.24.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997. 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005, с.24.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. М: Мозаика – Синтез, 2009-2010г. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-7 лет. – М.: Сфера, 2005 
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Художественно-

эстетическое 

И. А. Лыкова «Цветные 

ладошки»  

М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 

136 с. 16-е издание, перераб. и 

доп. 

 

Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» в вопросах и ответах. Лыкова И. А. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. РАННИЙ ВОЗРАСТ. Цветной мир, 2018. 
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5. Дополнительный раздел 

5.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная программа СП д/с «Колокольчик» ориентирована на детей дошкольного возраста от 1,5 

 до 7 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 
Составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования к структуре образовательной программы дошкольного образования и её объёму. В Программе отсутствует 
информация, наносящая вред физическому и психическому здоровью воспитанников и противоречащая российскому 
законодательству. 

Цель Программы: разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и национально- 

культурных традиций. 

Задачи Программы: 

 обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов освоения образовательной 

программы ДО; 

 приобщение детей (в соответствии с возрастными особенностями) к базовым ценностям российского народа – жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья,  

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

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

 создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и 

поступков на основе осмысления ценностей; 

 построение содержания образовательной деятельности на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей  

развития; 

 создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом разнообразия 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

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

художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности; 

 достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Программа строится на основании следующих принципов: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних членов семьи, 

принимающих участие в воспитании детей раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников; 

 признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОО с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа является документом, определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа разработана в соответствии с федеральной образовательной программой дошкольного  

образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной  

образовательной программы дошкольного образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

28.1
1.

2.2022 № 71847)). Ссылка на документ http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Ведущая цель: создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи 

в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Направления работы с семьями: 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

 создание условий для участия родителей в образовательной деятельности, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,  

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и  

поддержки образовательных инициатив семьи; 

 создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
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