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Общие положения 

Образовательная программа  дошкольного образования муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Пуштулимская средняя 

общеобразовательная школа (далее Программа) составлена в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), Федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее ФОП ДО), особенностями образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

воспитанников и запросов родителей (законных представителей).  

Нормативной базой для составления Программы являются: 

- 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-ФЭ (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/   

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220042  

 

-  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 
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норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические 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 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) 

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

 

- Приказ Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105703/  

 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 (ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 № 36204) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/  

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 

2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201606030031?rangeSize=1   

 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 

(ред. от 07.04.2017) «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых 

отпусках» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/   
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 (ред. от 23.12.2020)  «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163666/   

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

https://docs.edu.gov.ru/document/f9ac867f68a01765ef9ce94ebfe9430e/  

 

Программа позволяет реализовать основополагающие функции дошкольного 

образования:   

 

-обучение и воспитание ребёнка дошкольного возраста как гражданина 

Российской Федерации, формирование основ его гражданской и культурной 

идентичности на соответствующем его возрасту содержании доступными  

средствами;   

-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;   

- создание единого образовательного пространства воспитания и обучения  

детей от 1,5 лет до поступления в общеобразовательную организацию, 

обеспечивающего ребёнку и его родителям (законным представителям) равные, 

качественные условия ДО, вне зависимости от места проживания. 

 

Программа соответствует 10,5 - часовому времени пребывания воспитанников в 

организации,  2 разновозрастных группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. Программа реализуется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации. 

Программа представляет собой учебно-методическую  документацию, в 

состав которой входят  рабочая программа воспитания (далее – Программа 

воспитания), примерный режим и распорядок дня дошкольных групп,  

календарный план воспитательной работы (далее – План)     и  иные 

компоненты. 

 В     программе     содержится     целевой,      содержательный и 

организационный разделы. В целевом разделе   программы представлены: 

цели, задачи, принципы ее формирования; планируемые результаты освоения   
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программы в раннем, дошкольном возрастах, а также на этапе завершения 

освоения программы; характеристики особенностей развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, подходы к педагогической 

диагностике планируемых результатов. 

 Содержательный раздел программы включает 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. 

 Обязательная часть  образовательной программы разработана  в 

соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Вариативная часть разработана на основе  парциальной программы 

Л.Л.Тимофеевой   «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 

 и по художественно – эстетическому развитию И.А. Лыковой «Цветные 

ладошки». 

Организационный раздел программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации  программы; организации 

развивающей предметно-пространственной среды (далее – РППС) в ДОО; 

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. 
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В разделе представлены примерный режим и распорядок дня в дошкольных 

группах,   календарный план воспитательной работы. 

ДОО предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива ДОО и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

Реализация Программ, направленных на обучение и воспитание, 

предполагает их интеграцию в едином образовательном процессе, 

предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учетом принципов ДО, зафиксированных в 

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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I. Целевой раздел. 

Обязательная часть. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цели и задачи деятельности ДОО по реализации Программы определены на 

основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО.  

Цели ФГОС ДО:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования;  

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования;  

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре 

и результатам их освоения;  

4)сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования.  

Задачи ФГОС ДО:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей в 

возрасте от 1,6 до 7 лет независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования;  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности  формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с 
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максимальным привлечением к сетевому взаимодействию объектов 

социокультурного окружения и их ресурсов;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Целью Программы: является разностороннее развитие ребёнка в период 

дошкольного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе духовно-нравственных ценностей российского народа, исторических и 

национально-культурных традиций.  

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, 

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

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

 

Цель Программы достигается через решение следующих задач:   

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и 

планируемых результатов освоения образовательной программы ДО;   

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

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

патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 

милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России; 

создание условий для формирования ценностного отношения к окружающему 

миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на 

основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития;   

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей 

дошкольного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей;   

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

их эмоционального благополучия;   

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей 

ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответственности;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, 
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обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их 

безопасности;   

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на принципах и подходах ДО, установленных ФГОС ДО:  

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических 

работников (далее вместе - взрослые);  

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

6) сотрудничество ДОО с семьей;  

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

государства;  

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности;  

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного    возраста всех групп. 

  

                      Вторая группа раннего возраста (второй год жизни) 

 

Развитие моторики является определяющим для всего психического развития. 

Все движения формируются на основании ритмической картины, 

соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность (движения под 

ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Дети учатся свободно 
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передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на 

земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом. В полтора 

года дети способны рисовать каракули, а к двум годам могут нарисовать прямую 

линию 

Восприятие становится ведущей психической функцией. Совершенствуется 

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

двух лет не могут одновременно воспринимать объект в целом и отдельные его 

части. Слово начинает регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и 

накопления опыта дети приобретают способность принимать и одновременно 

перерабатывать все больше информации, сопоставляя знание о части и целом. 

Появляются зачатки экспериментирования. В ходе формирования умения 

использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: целенаправленных проб, 

«подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под 

предмет, функциональная сторона действия опережает операциональную 

(знание действия опережает его реализацию). Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через 

представления о цели действия и ожидаемом результате, выделение 

соотношений и связей между предметами, условий реализации действий.  

Второй период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение 

речью. Связи между предметом (действием) и словами, их обозначающими, 

формируются значительно быстрее, чем в конце первого года («взрыв 

наименований»). При этом понимание речи окружающих по-прежнему 

опережает умение говорить. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 

сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 

все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая). Активный словарь 

на протяжении года увеличивается неравномерно.  

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

ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного 

предмета другим.  

Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним и пр.). Эти действия ребенок 

воспроизводит и после показа взрослого, и путем отсроченного подражания. 

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

доводить предметные действия до результата. 
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Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, основными 

характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

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

неуспеха; отказ от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих 

достижений. Принципиально важной является позиция ребенка ориентации на 

образец взрослого, позиция подражания и сотрудничества, признания 

позитивного авторитета взрослого.  

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по 

типу заражения: сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при 

направленной работе взрослого формируются навыки взаимодействия со 

сверстниками. 

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

 

Основная характеристика детей раннего возраста - ситуативность. Ребенок 

может думать, чувствовать, делать только то, что видит здесь и сейчас. В данном 

возрасте важен режим дня, ритм повседневной жизни.  

Основным условием успешного развития является обеспечение двигательной 

активности ребенка. Активность проявляется в контексте определенной 

предметной ситуации, где важен характер совместной деятельности со 

взрослым.   Взрослый интересен ребенку как человек, который раскрывает 

логику и способы употребления предметов, окружающих его. Именно 

предметная деятельность определяет формирование навыков гигиены и 

самообслуживания. Предметная деятельность, связанная с усвоением 

общественно-выработанных способов употребления предметов, оказывает 

влияние на развитие интеллекта, речи, самосознания и эмоциональной сферы 

ребенка.  

Основу интеллекта в раннем возрасте определяет развитие сенсорных 

процессов, связанных с действием обследования предметов и построения на их 

основе целостных образов, а также формирование первых обобщений в виде 

сенсорных эталонов цвета, формы, величины.  

Важно учитывать, что ребенок обучается только тому, что затрагивает его 

эмоциональную сферу. На основе сенсорного развития формируется план 

образов и представлений, что позволяет ребенку преодолеть ситуативность 

мышления и поведения.  

В данный период закладываются основы успешного общения со сверстниками, 

инициативность, чувство доверия к сверстнику.  

Основным достижениям возраста является самосознание, положительная 

самооценка, первые целостные формы поведения в виде результативных 

действий. Ребенок определяет себя как субъект собственных действий («Я сам»). 

Важна психологическая потребность в самостоятельности. 
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Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

 

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.  

 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 ребёнка 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.  

Система значимых отношений ребенка с социальной средой определяется 

возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения 

(действие по инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития 

характеризуется выраженным интересом ребенка к системе социальных 

отношений между людьми (мама дочка, врач-пациент), ребенок хочет подражать 

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

взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного 

стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в 

доступной для него форме отображает 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. 
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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 (пятый год жизни) 

 

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.  



 

16 
 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. 

Интеллектуализация процессов восприятия – разложение предметов и образов 

на сенсорные эталоны. Восприятие опосредуется системой сенсорных эталонов 

и способами обследования. Наряду с действиями идентификации и 

приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды 

деятельности). Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

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

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Основной 

характеристикой мышления детей четырех-пяти лет является эгоцентризм. 

Наряду с интенсивным развитием образного мышления и расширением 

кругозора, начинает формироваться наглядно-схематическое мышление. 

Интенсивно формируется воображение. Формируются такие его особенности, 

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

увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и 

диалогическая речь. Речь становится предметом активности детей. Для детей 

данного возраста характерно словотворчество.  

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. В период четырех-пяти лет формируются основы 

познавательной активности и любознательности.  

 Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную 

систему норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая 

сюжетно-ролевая игра, где центральным содержанием выступает моделирование 

системы человеческих отношений в ходе выполнения игровой роли. В данном 

возрасте в игре дети различают игровые и реальные отношения, характерна 

ролевая речь. Конфликты чаще возникают в ходе распределения ролей, роли 

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

Детям доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается 

изобразительная деятельность.  

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел 

смещается с конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по 

образцу, доступно конструирование по схеме, по условию и по замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики 

рук. 

 Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-

познавательная форма общения, возраст «почемучек» приходится именно на 

четыре-пять лет. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
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взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает 

формироваться ситуативно-деловая форма общения, что определяется развитием 

развернутой сюжетно-ролевой игры и совместными видами деятельности со 

сверстниками. При этом, характер межличностных отношений отличает ярко 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со 

стороны взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для 

данного возраста. В группе формируется стабильная структура 

взаимоотношений между детьми, определяющая социометрический статус 

каждого ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении 

(стремление быть компетентным в доступных видах деятельности) определяет 

развитие произвольности. В игре ребенок может управлять собственным 

поведением, опираясь на систему правил, заложенных в данной роли. Ребенку 

доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и поведения в 

социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения.  

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, 

гордость, зависть, переживание успеха-неуспеха и др.).  

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия 

самосознания, продолжает формироваться дифференцированная самооценка.  

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

своих результатов деятельности с результатами других детей оказывают 

существенное влияние на характер самооценки и самосознания. Появляется 

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

 

 

Старшая группа (шестой год жизни) 

 

Развитие центральной нервной и опорно-двигательной систем, зрительно-

моторной координации позволяет ребенку значительно расширить доступный 

набор двигательных стереотипов.  

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

опосредованное запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних 

средств (картинок, пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

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

развития мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-

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

логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду сообразной креативностью, интенсивно развивается и вербальная 

креативность по параметрам беглости, гибкости, оригинальности и 

разработанности. Увеличивается устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Развитие речи идет в направлении развития 

словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков 

чтения. Проявляется любознательность ребенка, расширяется круг 

познавательных интересов. Складывается первичная картина мира.  

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается 

существенное расширение регулятивных способностей поведения, за счет 

усложнения системы взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. 

Творческая сюжетно-ролевая игра имеет сложную структуру. В игре могут 

принимать участие несколько детей (до 5-6 человек). Дети шестого года жизни 

могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение 

логики игры не принимается и обосновывается. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, а также 

нарушением правил. Сюжеты игр становятся более разнообразными, 

содержание игр определяется логикой игры и системой правил.  

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые 

способствуют развитию творческого воображения и самовыражения ребенка.  

Детям доступны рисование, конструирование, лепка, аппликация по образцу, 

условию и по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-

ролевая игра и продуктивные виды деятельности в пять-шесть лет  приобретают 

целостные формы поведения, где требуется целеполагание, планирование 

деятельности, осуществление действий, контроль и оценка.  

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной 

деятельности.  

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно 

формируются внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная 

форма общения. У детей формируется потребность в самоутверждении через 

возможность соответствовать нормам, правилам, ожиданиям, транслируемым со 

стороны взрослых. Со сверстниками начинает формироваться внеситуативно-

деловая форма общения, что определяется возрастающим интересом к личности 

сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности к 

определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость 

сверстника, возрастанием просоциальных форм поведения.  

Детские группы характеризуются стабильной структурой взаимоотношений 

между детьми.  
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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 (седьмой год жизни) 

 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости 

роста тела ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в 

это время растут быстрее, чем туловище. Изменяются кости, формирующие 

облик лица.  

Функциональное созревание. Уровень развития костной и мышечной систем, 

наработка двигательных стереотипов отвечают требованиям длительных 

подвижных игр. Скелетные мышцы детей этого возраста хорошо приспособлены 

к длительным, но не слишком высоким по точности и мощности нагрузкам. 

Качественные изменения в развитии телесной сферы ребенка (полуростовой 

скачок) отражает существенные изменения в центральной нервной системе. К 

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

при этом длительность цикла сна возрастает до 60-70 минут, по сравнению с 45-

50 минутам у детей годовалого возраста, приближаясь к 90 минутам, 

характерным для сна детей старшего возраста и взрослых.  

Важнейшим признаком морфофункциональной зрелости становится 

формирование тонкой биомеханики работы кисти ребенка. К этому возрасту 

начинает формироваться способность к сложным пространственным 

программам движения, в том числе к такой важнейшей функции как письму – 

отдельные элементы письма объединяются в буквы и слова.  

К пяти-шести годам в значительной степени развивается глазомер. Дети 

называют более мелкие детали, присутствующие в изображении предметов, 

могут дать оценку предметов в отношении их красоты, комбинации тех или 

иных черт. Процессы возбуждения и торможения становятся лучше 

сбалансированными. К этому возрасту значительно развиваются такие свойства 

нервной системы, как сила, подвижность, уравновешенность. В то же время все 

эти свойства нервных процессов характеризуются неустойчивостью, высокой 

истощаемостью нервных центров.  

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает 

процесс формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется 
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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. 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 
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поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется эмпатия, сочувствие, 

содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми.  

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые 

мотивы регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». 

Выражено стремление ребенка заниматься социально значимой деятельностью. 

Происходит «потеря непосредственности» (по Л.С. Выготскому), поведение 

ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и представлений. 

Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к 

«эмоциональной коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки 

к произвольной регуляции поведения по внешним инструкциям. От 

преобладающей роли эмоциональных механизмов регуляции постепенно 

намечается переход к рациональным, волевым формам.  

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает 

высокая, неадекватная самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной 

самооценки. Формируются внутренняя позиция школьника; гендерная и 

полоролевая идентичность, основы гражданской идентичности (представление о 

принадлежности к своей семье, национальная, религиозная принадлежность, 

соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

страной); первичная картина мира, которая включает представление о себе, о 

других людях и мире в целом, чувство справедливости. 

 

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры 

дошкольного образования (п.4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО). Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

-  аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;   
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-оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);   

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на 

разных возрастных этапах и к завершению ДО.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на: 

ранний (от года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до семи лет).  

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры имеют условный характер, 

что предполагает широкий возрастной диапазон для достижения ребёнком 

планируемых результатов. Это связано с неустойчивостью, гетерохронностью и 

индивидуальным темпом психического развития детей в дошкольном детстве, 

особенно при прохождении критических периодов. По этой причине ребёнок 

может продемонстрировать обозначенные в планируемых результатах 

возрастные характеристики развития раньше или позже заданных возрастных 

ориентиров.  

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достижений 

может различаться у детей одного возраста по причине высокой 

индивидуализации их психического развития и разных стартовых условий 

освоения Программы. Обозначенные различия не должны быть констатированы 

как трудности ребёнка в освоении Программы и не подразумевают его 

включения в соответствующую целевую группу. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает всестороннее развитие 

детей в возрасте от полутора до семи лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по всем основным направлениям 

Программы, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школьному обучению.  

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста соответствуют 

представленным в п.15.2 ФОП ДО и дошкольного возраста – п.15.3 ФОП ДО.  

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к 

концу дошкольного возраста) соответствуют – п. 15.4 ФОП ДО. 

 

 

https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.1
https://fopdo.ru/razdel-federalnaya-programma-do__trashed/czelevoj-razdel-federalnoj-programmy/#15.2
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1.1.5.Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых 

результатов. 

 Педагогическая диагностика в ДОО – это особый вид профессиональной 

деятельности, позволяющий выявлять особенности и динамику развития 

ребенка, составлять на основе полученных данных индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной программы, 

своевременно вносить изменения 

в планирование, содержание и организацию образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 

деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

        Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО. В пункте 3.2.3 ФГОС ДО указано, 

что «при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей», которая осуществляется педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики. Данное положение свидетельствует о 

том, что педагогическая диагностика не является обязательной процедурой, а 

вопрос о ее проведении для получения информации о динамике возрастного 

развития ребенка и успешности освоения им Программы, формах 

организации и методах решается непосредственно ДОО. 

 Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС 

ДО: 

 «планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы ДО заданы как целевые ориентиры ДО и представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на разных этапах дошкольного детства; 

 целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

и в виде педагогической диагностики (мониторинга). Они не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей и основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической 

диагностики на оценку индивидуального развития детей дошкольного 
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возраста, на основе которой определяется эффективность педагогических 

действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Периодичность проведения педагогической диагностики определяется ДОО. 

Оптимальным является ее проведение на начальном этапе освоения ребенком 

образовательной программы в зависимости от времени его поступления в 

дошкольную группу (стартовая диагностика) и на завершающем этапе 

освоения программы его возрастной группой (заключительная, финальная 

диагностика). При проведении диагностики на начальном этапе учитывается 

адаптационный период пребывания ребенка в группе. Сравнение результатов 

стартовой и финальной диагностики позволяет выявить индивидуальную 

динамику развития ребенка. 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится 

педагогом в произвольной форме на основе малоформализованных 

диагностических методов: наблюдения, свободных бесед с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, аппликации, 

построек, поделок и др.), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики 

диагностики физического, коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. 

Ориентирами для наблюдения являются возрастные характеристики развития 

ребенка. Они выступают как обобщенные показатели возможных достижений 

детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребенка в 

деятельности (игровой, общении, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструировании, двигательной), разных ситуациях (в 

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

деятельности детей и др.). В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребенком личностных качеств, деятельностных 

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

поведение в конфликтных ситуациях и др. 
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 Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность 

ребенка в деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и 

степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения действия 

позволяет определить зону актуального и ближайшего развития 

ребенка. Инициативность свидетельствует о проявлении субъектности 

ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации 

педагог выбирает самостоятельно. Оптимальной формой фиксации 

результатов наблюдения может являться карта развития ребенка. Педагог 

может составить ее самостоятельно, отразив показатели возрастного развития 

ребенка и критерии их оценивания. Фиксация данных наблюдения позволит 

педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии ребенка на 

определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную 

деятельность с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка и его 

потребностей. 

Результаты наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в 

свободной форме, что позволяет выявить причины поступков, наличие 

интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о предметах и 

явлениях окружающей действительности и др. 

 Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе 

изучения материалов портфолио ребенка (рисунков, работ по аппликации, 

фотографий работ по лепке, построек, поделок и др.). Полученные в процессе 

анализа качественные характеристики существенно дополнят результаты 

наблюдения за продуктивной деятельностью детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др.). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на 

основе которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует 

РППС, мотивирующую активную творческую деятельность обучающихся, 

составляет индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует 

образовательный процесс. 

 При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, причин возникновения трудностей в освоении образовательной 

программы), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). Участие ребенка в психологической диагностике 

https://fopdo.ru/pedagogicheskaya-diagnostika-po-fop-do/#%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://fopdo.ru/pedagogicheskaya-diagnostika-po-fop-do/#%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://fopdo.ru/pedagogicheskaya-diagnostika-po-fop-do/#%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://fopdo.ru/pedagogicheskaya-diagnostika-po-fop-do/#%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://fopdo.ru/pedagogicheskaya-diagnostika-po-fop-do/#%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://fopdo.ru/pedagogicheskaya-diagnostika-po-fop-do/#%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации Программы: 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС. 

Н.В. Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

выбранному направлению. 

Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу развитии 

обучающихся. 

 Выбор  направлений для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и социальному запросу родителей (законных 

представителей).  

Работа по реализации вариативной части Программы строится на основе 

парциальных программ: 
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- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-

7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

изд. «Цветной мир»,2018. 

- Парциальная  программа  социально – коммуникативного развития 

детей Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» изд. «Детство - Пресс», 2024 г. 

 

 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 

лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыкова. 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

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, заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

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

концепции-творца».  

 

 Принципы построения и реализации программы:   

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы:  

-принцип культуросообразности: построение и/или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных 

культурных традиций;  
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- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом 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 далѐкому», «от хорошо известного к 

малоизвестному и незнакомому»;  

- 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 учѐтом «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;  

-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 обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

-принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Планируемые результаты: 

 •проявляет творческую активность, эмоциональность, инициативность;  

•экспериментирует с художественными материалами и инструментами;  

•находит оригинальные и вариативные способы решения творческой задачи и 

результата творчества;  

•находит адекватные выразительно-изобразительные средства для создания 

художественного образа;  
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•проявляет индивидуальный «почерк» детской продукции;  

•интерпретирует художественные образы;  

•воспринимает художественные образы в произведениях искусства и предметы 

окружающего мира как эстетические объекты. 

•проявляет увлеченность, непосредственность, интерес к данной деятельности;  

•использует творческое воображение;  

•применяет известные способы действия в новых условиях  

• создаёт новые комбинации на основе ранее освоенных способов;  

•проявляет субъективность новизны, оригинальность и вариативность способа 

решения творческой задачи и результата творчества;  

•творчески осваивает средства художественно-образной выразительности; 

•самостоятельно создаёт художественные образы;  

• проявляет эстетическое отношение в деятельности и повседневной жизни;  

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 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме 

ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребёнка в художественных материалах), 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. (Приложение №2). 

 

Цель и задачи парциальной программы «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет» 

предлагают пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания 
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работы по формированию культуры безопасности на каждом возрастном 

этапе. 

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. 

 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 обеспечение овладения ребенком способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков необходимых для определения тактики безопасного поведения 

в различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род 

занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения; 

 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. Реализация цели осуществляется в процессе 
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разнообразных видов деятельности: 

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельная деятельность детей. 
 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

                       1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы отбора содержания программы: 

 принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой 

вниманию детей информации; представленность в содержании 

программы 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, развитие мотивационно-

потребностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер 

личности; становление ценностно-смыслового, ответственного 

отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения; 

формирование сознания безопасной жизнедеятельности; 
 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 
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различных задач при изучении одних и тех же разделов программы в 

разные возрастные периоды; 

 

 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: 

 ориентация на ценностные отношения определяет 

профессионального внимания педагога к формирующемуся отношению 

воспитанника к социально-культурным ценностям (человеку, 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; 

 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 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 
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сфорсированности 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 навыков безопасного поведения. 

 

                   1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

дошкольниками 

 Ребенок владеет основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности; способен выбирать себе 

род занятий с учетом соблюдения норм безопасного поведения. 

 Ребенок имеет представление о своем статусе, правах и обязанностях, 

семейных взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах 

опасных ситуаций, причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе, современной информационной среде; владеет базовыми 

способами безопасного поведения в различных ситуациях. 

 Ребенок имеет развитую мотивацию к безопасной деятельности, 

способен осуществлять саморегуляцию, оценивать свою деятельность с 

точки зрения ее безопасности для себя и окружающих. 

 Ребенок обладает развитым воображением, может представить варианты 
развития потенциально опасной ситуации, описать возможные 

последствия, различает игровую (виртуальную) и реальную ситуации. 

 У ребенка сформированы основные физические качества, двигательные 
умения, определяющие возможность выхода из опасных ситуаций. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, действия преимущественно 
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определяются не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями, элементарными общепринятыми нормами, правилами 

безопасного поведения. 

 Ребенок способен самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе, на улице и т. д.), в различных 
видах детской деятельности, в неординарных и опасных ситуациях. 

 Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, способен менять стиль общения в зависимости от 

ситуации, конструктивно разрешать конфликты, избегать их; выполняет 

правила поведения при общении с незнакомыми людьми. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

безопасного осуществления различных видов детской деятельности, он 

владеет навыками безопасного поведения в различных ситуациях, 

элементарными способами оказания помощи и самопомощи. 

 Ребенок может самостоятельно применять усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), может 

преобразовывать способы решения задач (проблем) в соответствии 

особенностями ситуации (способен выявить источник опасности, 

определить критерию опасной ситуации, выбрать программу действий 

на основе освоенных ранее моделей поведения). 

 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальной 

программы 
. Педагогическое наблюдение 

. Технология «встроенного мониторинга» 
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II. Содержательный раздел. 

 Обязательная часть.  

  

   2. Задачи и содержание образовательной деятельности для всех 

возрастных групп обучающихся. 

Содержательные линии образовательной деятельности по основным 

направлениям развития детей дошкольного возраста (социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития) реализуемые в МКОУ Пуштулимская СОШ 

определяются следующими разделами ФОП ДО: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие умения общаться и взаимодействовать с партнерами по 

игре, совместной деятельности или обмену информацией; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания; формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; развитие умения 

подчиняться правилам и социальным нормам; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

*Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» соответствуют Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования [п.18 ФОП (18.2-18.7)]. 

Включает подразделы: 

- социальные отношения; 

- формирования основ гражданственности и патриотизма; 

трудовое воспитание; 

- основы безопасного поведения. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
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других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

*Задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

соответствуют Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования [п.19 ФОП (19.2-19.7)]. 

Включает подразделы: 

- сенсорные эталоны и познавательные действия; 

- математические представления; 

- окружающий мир; 

- природа. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

*Задачи образовательной области «Речевое развитие» 

соответствуют Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования [п.20 ФОП (20.2-20.7)]. 

Включает подразделы: 

С 1,6 до 2 лет 

- развитие понимания речи; 

- развитие активной речи. 

с 2 до 3 лет 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь. 
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с 3 до 7 лет 

- формирование словаря; 

- звуковая культура речи; 

- грамматический строй речи; 

- связная речь; 

- подготовка детей к обучению грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

*Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» соответствуют Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования [п.21 ФОП (21.2-21.7)]. 

Включает подразделы: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- театрализованная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность. 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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*Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

соответствуют Федеральной образовательной программе 

дошкольного образования [п. 22 ФОП (22.2 - 22.7)]. 

Включает подразделы: 

- совершенствование двигательных умений и навыков, развитие 

психофизических качеств; 

- обогащение двигательного опыта детей разнообразными физическими 

упражнениями, поддержка детской инициативы. 

- расширение и закрепление представления о здоровье и здоровом образе 

жизни; 

- формирование элементарных представлений о разных формах активного 

отдыха. 

2.1. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание работы, в части формируемой участниками образовательных 

отношений ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательной  области 

«Художественно – эстетическое развитие» представлено в программе С.Н. 

Лыковой «Цветные ладошки» 2018 г.(1 младшая – стр.45 – 50; 2 младшая гр. 

– стр.62 -65; средняя группа – стр.76 – 79; старшая группа – стр.90 – 93; 

подготовительная группа – стр.104 – 107). 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка представлено в парциальной программе Л.Л. Тимофеевой 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 2024 г. ( 

средняя группа – стр.41 – 46; старшая группа. Стр. 46 – 55; подготовительная 

группа стр. 55 – 65) 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

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, 
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методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной 

возрастной группе детей.  

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации 

Федеральной программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

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

кружки и другое);  

-экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

другие); -ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого;  

-двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

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

с дидактическими игрушками);  

-речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная 

речь);  

-изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала;  

-самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, 

подметает веником, поливает цветы из лейки и другое);  

-музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-

ритмические движения). 

в дошкольном возрасте (3 года - 8 лет): 

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

строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие);  

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

внеситуативно - личностное) и сверстниками (ситуативно - деловое, 

внеситуативно -деловое);  

-речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь);  

-познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование из разных материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и 

спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и другие);  

-элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно -

бытовой труд, труд в природе, ручной труд);  

-музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы педагог может 

использовать следующие методы:   
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-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: 

Название метода Определение метода Средства 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные 

методы образования 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций 

связан с показом 

мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к 

группе иллюстративных, 

так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 
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такого средства 

наглядности, как 

компьютер. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы 

и ситуации, выбирать из 

ряда возможных 

решений оптимальные 

по определенным 

критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в 

образовательном 

процессе при реализации 

Программы. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием 

и носят обобщающий 

характер. Упражнения 

могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Предъявляется 

информация, организуются 

действия ребёнка с 

объектом изучения 

(распознающее 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и 

навыки пользоваться 

полученными знаниями. 
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презентаций, рассказы 

педагога или детей, 

чтение) 

Репродуктивный Предполагает создание 

условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

(упражнения на основе 

образца педагога, беседа, 

составление рассказов с 

опорой на предметную или 

предметно-схематическую 

модель). 

Деятельность 

воспитателя заключается 

в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное изложение Представляет собой 

постановку проблемы и 

раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, 

получая эталон научного 

мышления и познания, 

образец культуры 

развертывания 

познавательных 

действий 

Эвристический 

(частично-поисковый) 

Проблемная задача 

делится на части - 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети (применение 

представлений в новых 

условиях). 

Каждый шаг 

предполагает 

творческую 

деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Включает составление и 

предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и 

опытов (творческие 

задания, опыты, 

экспериментирование). 

Для решения задач 

воспитания и обучения 

широко применяется 

метод проектов. Он 

способствует развитию у 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так 

формируется их опыт 

поисково-

исследовательской 

деятельности. 
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детей исследовательской 

активности, 

познавательных интересов, 

коммуникативных и 

творческих способностей, 

навыков сотрудничества и 

другое. Выполняя 

совместные проекты, дети 

получают представления о 

своих возможностях, 

умениях, потребностях. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы 

обучения предполагают 

использование в 

образовательном 

процессе определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и 

оценки конкретных 

ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы 

должны применяться по 

мере их усложнения. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

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;   
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-естественные и искусственные;   

-реальные и виртуальные.  

Данные средства Программы, используются для развития следующих видов 

деятельности детей:   

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и другое);   

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

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

-коммуникативной (дидактический материал ,предметы, игрушки, видеофильмы 

и другое);   

-познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический материал, 

в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое);   

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

аудиокниги, иллюстративный материал);   

-трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);   

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

конструирования);   

-музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

другое). 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений,  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

  Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной дея-

тельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений 

(интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий 
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(операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

 

2.2.1.Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

С.Н.Лыковой «Цветные ладошки». 

- 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, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою не-

посредственно, 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, свер-

стниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

-  метод эвристических и поисковых ситуаций; 

- словесный метод;  

- наглядный метод; 

- репродуктивный метод. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации   

парциальной программы Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры 

безопасности детей 3 – 8 лет». 

  

  Целенаправленное и успешное решение воспитательно-образовательных задач 

в процессе знакомства детей с культурой безопасности зависит не только от 

содержания усваиваемых ими знаний. Немалую роль играет правильное 

сочетание форм и методов работы.   

Личностно ориентированные образовательные ситуации как основа 

организации детских видов деятельности. Решение множества задач 



 

46 
 

дошкольного образования сопряжено с переходом от сообщения информации к 

погружению детей в определенные ситуации.  

Ситуативный подход позволяет формировать совокупность таких компонентов 

субъектного опыта, необходимых и достаточных для становления субъектности, 

как ценностный и операциональный опыт, опыт рефлексии, привычной 

активизации и сотрудничества. Данный подход дает возможность решать 

выделенную в ФГОС задачу формирования у дошкольников предпосылок 

учебной деятельности. В рамках игровых, обучающих естественных, 

проблемных ситуаций дети овладевают общими способами действий, то есть 

такими способами, которые позволяют решать ряд практических или 

познавательных задач, выделять новые связи и отношения. Это является базовой 

предпосылкой учебной деятельности. На основе личностно ориентированных 

образовательных ситуаций могут быть построены различные простые 

(наблюдение, эксперимент, беседа и др.) и составные (игры-занятия, игры-

путешествия, интегрированные занятия, творческие мастерские и гостиные, 

детские лаборатории и т.д.) формы работы.   

Наблюдение. Роль и значение наблюдения как метода познания, используемого 

в ДО, определяются особенностями детского восприятия и мышления. 

Накопление дошкольниками информации, сенсорного, коммуникативного, 

исследовательского опыта происходит прежде всего в ходе непосредственного 

восприятия различных явлений и объектов рукотворного мира, природы и 

социума. Основными инструментами, способами восприятия являются 

манипулирование, рассматривание и наблюдение, а итогами – представления 

(образы воспринятого) и опыт взаимодействия с окружающим миром. 

 Наблюдением в детском саду нередко называют родственные ему виды 

деятельности – созерцание, рассматривание, экспериментирование. Созерцание, 

рассматривание и наблюдение построены на визуальном контакте ребенка с 

неким явлением или объектом, не предполагают их преобразования, изменения 

свойств. Промежуточным вариантом между рассматриванием и наблюдением 

как методом научного познания является распознающее наблюдение. Оно 

используется для формирования у детей представлений о разнообразии объектов 

живой и неживой природы, выявления их особенностей, признаков, качеств, 

характерных действий. Это относительно кратковременное наблюдение, 

позволяющее как бы сделать фотоснимок, выявить состояние объекта в 

определенный момент. Длительное наблюдение проводится с целью выявления 

изменений объектов со временем, особенностей поведения в определенных 

ситуациях, освоения  детьми образцов безопасного поведения. К длительным 
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наблюдениям можно отнести как однократное обращение к объекту, так и серию 

наблюдений. На основе наблюдений могут быть построены различные 

образовательные ситуации, целевые прогулки и другие составные формы 

работы.  

 Экспериментирование выступает как метод поддержки познавательно - 

исследовательской деятельности, как форма организации педагогического 

процесса. Экспериментирование положительно влияет на эмоциональную сферу 

ребенка, приносит ему удовольствие. В процессе экспериментирование 

происходит накопление сенсорного и исследовательского опыта, развитие 

памяти, активизируются мыслительные процессы, так как постоянно возникает 

необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Желание рассказать об увиденном, 

сформулировать обнаруженные закономерности стимулирует развитие речи. 

Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми фактами, но и 

накопление умений и навыков.  

Экспериментирование должно организовываться (поддерживаться) таким 

образом, чтобы активность самого ребенка была организована в нем наиболее 

полно. Однако развитие экспериментальной деятельности в дошкольном 

возрасте без усилий взрослого невозможно, так как на этом этапе появляются 

предпосылки перехода от «стихийного» экспериментирования к сознательному 

использованию эксперимента как метода совершения открытий. Партнерская 

позиция и естественное эмоциональное поведение взрослого, 

демонстрирующего свою заинтересованность в экспериментировании, 

побуждает ребенка к включению в деятельность, к освоению способов, которые 

использует в экспериментировании взрослый. По форме организации детского 

экспериментирования выделяют индивидуальные и групповые, однократные и 

циклические (позволяющие увидеть динамику некоего процесса) опыты. По 

характеру организуемых в ходе экспериментирования мыслительных операций 

выделяют констатирующие (позволяющие выявить определенные свойства 

объекта или явления), сравнительные (нацеленные на сопоставление свойств 

разных объектов, одного и того же объекта во времени) и обобщающие 

(позволяющие выявить общие закономерности) эксперименты. Содержательно 

организация экспериментирования нацелена на уточнение различных свойств, 

объектов, явлений, сути их взаимосвязей и взаимозависимостей, формирование 

умения применять результаты экспериментов в повседневной жизни, в 

различных видах деятельности и использовать экспериментирование для 

решения бытовых, игровых, творческих задач.   
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Проектный метод. Метод учебного проекта – одна из личностно-

ориентированных образовательных технологий, способ организации 

самостоятельной деятельности воспитанников, направленный на решение задач 

учебного проекта. Данный метод интегрирует проблемный подход, групповые 

методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские и другие методики. 

Стержнем данной технологии в ДОО является совместная с педагогом, 

сверстниками, родителями и самостоятельная исследовательская, 

познавательная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в 

процессе которой дошкольники познают себя и окружающий мир, воплощают 

освоенные знания в реальные продукты. 

 

Метод моделирования ситуаций. Моделирование таких ситуаций: дым в 

группе, дым из соседнего дома, прорвало водопровод, что ты будешь делать, 

подай ножницы правильно, нашел таблетку в группе, твои действия. 

Моделирование ситуаций дает ребенку практические умения применить 

полученные знания на деле и развивает мышление, воображение и готовит 

ребенка к умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для развития 

воображения и творческого начала важно ставить детей в ситуацию поиска 

решения логических и практических задач. 

 

Игровые образовательные ситуации. Данную форму работы принято называть 

игра-занятие, подчеркивая обязательность игровой основы познавательных 

действий и определенного образовательного результата. Игровые 

образовательные ситуации являются одной из самых распространённых 

составных форм организации детских видов деятельности в младшем и среднем 

дошкольном  возрасте.  Игры-занятия повышают качество усвоения 

познавательного материала и способствуют закреплению чувств. Одним из 

приемов может быть воображаемая ситуация: воображаемое путешествие в лес, 

какая-нибудь нестандартная ситуация в которую попали персонажи, например: 

«К нам в гости пришел Незнайка, давайте ему расскажем об опасных ситуациях 

в группе и дома». Игровая ситуация раскрепощает детей, снимает 

обязательность изучения и делает этот процесс естественным и интересным.  

 

Творческие мастерские. В рамках данной формы работы создаются условия 

для детского творчества. Детское творчество – одна из форм самостоятельной 

или совместной со взрослым деятельности ребенка, в процессе которой он 
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отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего 

мира, экспериментирует и создает что-то новое для себя. Творчество является 

обязательным элементом гармоничного развития личности ребенка. Работа в 

творческой мастерской  позволяет ребенку реализовать свои творческие 

возможности: он сочиняет, фантазирует, думает, обогащается словарь ребенка, 

развиваются коммуникативные умения, а так же позволяет соблюдать правила 

безопасности в работе с инструментами. Дети сознательно отражают 

окружающую действительность в рисунке, лепке, конструировании. Отражение, 

которое построено на работе воображения, на отображении своих наблюдений, а 

также впечатлений, полученных через слово, картинку и другие виды искусства. 

От того, как ребёнок воспринимал социальные явления, какое у него сложилось 

отношение, будет зависеть характер изображения этих явлений, выбор цвета, 

расположение предметов на листе, их взаимосвязь. Учитывая особенности 

мышления детей дошкольного возраста, при построении работы творческой 

мастерской  используется  большое количество разнообразного наглядного 

материала и атрибутов (показ  репродукций, предметов быта, поделок). 

Творческие гостиные. В рамках творческих гостиных средствами разных видов 

искусства формируется эстетическое отношение к окружающему миру, 

художественный вкус, творческие умения, потребность проявить себя в 

художественной деятельности, осуществляется поддержка любознательности и 

познавательного интереса.   

 

Интерактивные праздники. Праздничные мероприятия, проводимые в детском 

саду, решают разнообразные задачи: создание у детей и взрослых хорошего 

настроения, обеспечение эмоционального подъема; формирование праздничной 

культуры; формирование оптимистического отношения к своим возможностями 

и способностям.  

Сценарий праздника создается с учетом задач актуализации, обобщения и 

применения, освоенных детьми знаний и умений из самых разных 

областей.  Основной формой организации детской деятельности, лежащей в 

основе мероприятия, может быть спектакль (театрализованное представление), 

концерт, викторина, творческое или спортивное соревнование.  

Выделение определенных форм организации детских видов деятельности носит 

условный характер, который подчеркивается наличием промежуточных форм 

работы.  

Выбор методов и форм организации различных видов детской деятельности в 

соответствии с целями и задачами поддержки разностороннего развития и 
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личностного становления дошкольников является одним из важных направлений 

проектирования педагогического процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

 

  

Формы образовательной деятельности 

 

В организованной  

детской 

деятельности 

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

групповые  

Групповые  

Подгрупповые  

индивидуальны

е  

Индивидуальные   

подгрупповые  

 

-Анкетирование  

-

Информационны

й лист  

-Консультации  

-Досуг  

-Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт  

ДОУ  

-Беседа  

-

Консультативны

е встречи  

-Домашние 

задания  

-Просмотр 

видеофильмов  

-День открытых 

дверей  

 

Наблюдение  

Беседа  

Чтение  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач  

Экспериментирован

ие  

Проблемная 

ситуация  

Совместная с 

воспитателем игра  

Совместная со 

сверстниками игра  

Экскурсия  

Ситуация 

морального выбора  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Моделирование  

Совместные 

действия  

Наблюдения  

Беседа  

Рассматривани

е  

Игра  

Проектная 

деятельность  

Просмотр и 

анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач.  

Ситуативный 

разговор с 

детьми  

Педагогическая 

ситуация 

морального 

выбора.  

 

 

Создание 

соответствующей  

развивающей среды  

Совместное со 

сверстником  

экспериментировани

е.  

Индивидуальное 

экспериментировани

е.  

Моделирование.  

Игры.  

Экспериментирован

ие из природного 

материала.  
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 Коллективное 

обобщающее  

занятие.  

 

 

 

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

ДО. 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность 

педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зависимости от 

решаемых образовательных задач, желаний детей, их образовательных 

потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

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

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

педагог — равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, 

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

планирования до завершения) направляет совместную деятельность группы 

детей; 

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

по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником 
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деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе 

детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей 

без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей 

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

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по 

выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты, эксперименты и другое). 

 Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт ребёнка, 

его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выборе 

содержания деятельности и способов его реализации, стремление к 

сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может 

получить в процессе наблюдения за деятельностью детей в ходе проведения 

педагогической диагностики. На основе полученных результатов 

организуются разные виды деятельности, соответствующие возрасту детей. В 

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора 

детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал 

каждого вида деятельности для решения задач воспитания, обучения и 

развития детей. 

 Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них органично 

включается в другие виды деятельности (например, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их 

интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь преобладающим 

видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы 

личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность и инициативу и другое. Детство без игры и 

вне игры не представляется возможным. 

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, 

познавательную, развивающую, воспитательную, социокультурную, 
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коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма 

организации жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития 

личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в 

социальном развитии детей. 

 Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка и 

становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

 Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и 

предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы включить 

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

настроение. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

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); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и 

другое). 

 Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня предусмотрено 

время для проведения занятий. 

 Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, 

развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой 

организации обучения, наряду с экскурсиями, дидактическими играми, 

играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в виде 

образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, 

проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание 

образовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так 

далее. В рамках отведенного времени педагог может организовывать 

образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в 

процесс сотворчества, содействия, сопереживания. 

 При организации занятий педагог использует опыт, накопленный при 

проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного 

возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. Термин 

фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содержание и 

педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог может 

выбирать самостоятельно. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 
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- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую половину дня, 

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; 
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- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются 

различные центры активности (игровой, литературный, спортивный, 

творчества, познания и другое). 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. Они расширяют социальные и практические компоненты 

содержания образования, способствуют формированию у детей культурных 

умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их 

продуктивность. 

 К культурным практикам относят игровую, продуктивную, познавательно-

исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художественной 

литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою 

субъектность с разных сторон, что, в свою очередь, способствует 

становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной — созидающий и волевой субъект (инициатива 

целеполагания); 

- в познавательно-исследовательской практике — как субъект исследования 

(познавательная инициатива); 

- коммуникативной практике — как партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива); 
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- 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. 

2.4.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 ребёнка ДОО 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 

ДОО и вторая половина дня. 

Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, например: 

самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

игры — импровизации и музыкальные игры; 

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

логические игры, развивающие игры математического содержания; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
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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 вопросов, активизировать собственную активность и смекалку 
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ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через 

использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

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

взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. 

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное 

стремление ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего 

дошкольного возраста, использовать педагогические приемы, направленные 

на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, 

обследовать их свойства и качества. Педагогу важно проявлять внимание к 

детским вопросам, поощрять и поддерживать их познавательную активность, 

создавать ситуации, побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения 

возникающих проблем, осуществлять деятельностные пробы. При 

проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание организации 

вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, в экспериментах, в рисовании, в 

общении, в творчестве (имитации, танцевальные импровизации и тому 

подобное), в двигательной деятельности. 

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

потребность ребёнка является ключевым условием для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действии, приемов простейшего анализа, сравнения, 

умения наблюдать для поддержки самостоятельности в познавательной 

деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы. Всегда необходимо 

доброжелательно и заинтересованно относиться к детским вопросам и 

проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание 

доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная 

деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникающие 

перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и 
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уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых 

дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, 

умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 

направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной 

деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно 

меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

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. 
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3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период 

проявления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в 

поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля общения с 

ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, 

стремления, инициативы в познании, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к 

мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком 

универсальных умений организации своей деятельности и формировании у 

него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), 

обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует 

средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной 

деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 

самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой 

деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, 

способы и формы его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся (отражение направлений в соответствии с ФГОС ДО, с 

ФОП ДО) 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся дошкольного возраста являются:   
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов; 

 -обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Достижение этих целей должно осуществляться через решение основных задач: 

1)информирование родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2)просвещение родителей (законных представителей), повышение их правовой, 

психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления 

здоровья, развития и образования детей;  

3)способствование развитию ответственного и осознанного родительства, как 

базовой основы благополучия семьи;  

4)построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач;  

5)вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс. 

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

должно придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка: в соответствии 

с Законом об образовании у родителей (законных представителей) обучающихся 

не только есть преимущественное право на обучение и воспитание детей, но 

именно они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребёнка;  

2)открытость: для родителей (законных представителей) должна быть доступна 

актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому 

из родителей (законных представителей) должен быть предоставлен свободный 

доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными представителями) 

необходим обмен информацией об особенностях развития ребёнка в ДОО и 

семье; 3)взаимное доверие, уважение и доброжелательность во 

взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей): при 

взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и культурных 

правил общения, проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с 
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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. 

Деятельность педагогического коллектива ДОО по построению 

взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется по нескольким направлениям:  

 1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны 

здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных представителей); а также планирование 

работы с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач;  

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического и 

психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике 

в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми 

дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе ДОО; 

содержании и методах образовательной работы с детьми;  

3)консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с 

ребёнком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в 

том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия 

ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 
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способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и 

участия в детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

диагностико-аналитическое реализуется через опросы,  «почтовый ящик», 

педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, 

открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

просветительское и 

консультационное 

реализуются через групповые родительские 

собрания,  круглые столы, семинары-практикумы,  

и ролевые игры, консультации,  и другое; 

информационные стенды, ширмы, папки- 

передвижки, буклеты, памятки для родителей 

(законных представителей) и другое;  сайты 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. 

 

Направления взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО: 

Направления Формы взаимодействия с родителями 

Обеспечение психолого-

педагогической поддержки 

семьи и повышения 

компетентности родителей 

в вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.Презентация дошкольного учреждения. 

Активизация родителей за счет включения их в 

различные виды деятельности; организация 

экспертизы со стороны родителей; принятие во 

внимание предложений семей.   

2.Открытые занятия с детьми в ДОУ для 

родителей. Воспитатель при проведении занятия 

включает в него элемент беседы с родителями 

(ссылаясь на его компетентность в каких-то 

вопросах или, наоборот, стимулируя детей 

рассказать новое гостю).     3.Педагогические 

ситуации.  

Решения типичных для конкретной семьи 

ситуаций при участии семей воспитанников.   

4.Педагогические беседы с родителями.  

Целевой характер бесед (по запросам родителей), 

Оказание помощи 

родителям в воспитании 

детей, охране и укреплении 

их физического и 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и 

необходимой коррекции 

нарушений их развития. 
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Создание условий для 

участия родителей в 

образовательной 

деятельности. 

внесение элементов дискуссии и 

проблематизации.  5.Тематические консультации.  

Исходя из запросов родителей.   

6.Собрание, круглый стол с родителями. 

Использование активизирующих методик: метод 

групповой дискуссии, повышающий психолого-

педагогическую грамотность родителей; метод 

игры, моделирующий проблемы и решения в 

триаде «ребенок-педагог-родитель»; метод 

совместных действий, основанный на выполнении 

родителем и педагогом совместных действий, 

заданий; метод конструктивного спора, который 

помогает сравнивать различные точки зрения 

родителей и педагогов на воспитание ребенка, на 

разрешение проблемных ситуаций; метод 

вербальной дискуссии, обучающий культуре 

диалога в семье, обществе.   

7.Конференции с родителями.  

На конференции в занимательной форме педагоги, 

специалисты и родители моделируют жизненные 

ситуации, проигрывая их. Это дает возможность 

родителям не только накапливать 

профессиональные знания в области воспитания 

детей, но и способствует установлению 

доверительных отношений с педагогами и 

специалистами   

8.Общие собрания родителей.  

Активное собрание родителей включает: мастер-

классы; семинар-практикум; видео презентацию; 

показ занятий на видеозаписи.   

9.Тематические выставки. Выставки содержат 

материал о творчестве родителей, детей. Данная 

форма презентации творческих работ ребенка 

становится частью его портфолио.   

10.Тематические листовки. Инициатива выпуска 

принадлежит родителям. Они выбирают темы 

листовок.   

11.Настольная тематическая информация. 

Комплектация настольной тематической 

информации осуществляется родителями или 

педагогом по запросам, заявкам родителей  

12.Анкетирование. Позволяет получать более 

достоверные данные по тем или иным проблемам 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам образования 

ребёнка, непосредственного 

вовлечения их в 

образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на 

основе выявления 

потребностей и поддержки 

образовательных инициатив 

семьи. 

Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 
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воспитания.   

13.Тематические акции. Позволяют организовать 

совместные мероприятие для детей и родителей. 

Инициатива может принадлежать детям, 

родителям или педагогам. 

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, 

приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от 

стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и инновационных 

технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными 

представителями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и 

достигать основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста.  

Формы взаимодействия с семьями обучающихся. 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации, беседы (групповые 

коллективные, индивидуальные) 

Взаимодействие посредством функции 

«вопрос-ответ» на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных 

отношений 

Родительские собрания, заседания 

совета ДОУ, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на 

официальном сайте образовательной 

организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и 

инициативы родителей 

Тематические встречи, просмотр 

открытых занятий 

Оформление стендов, папок-

передвижек, буклетов, памяток, 

альбомов с актуальной для родителей 

информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством 

дошкольного образования 

Опросы Анкетирование, ящик вопросов и 

предложений, с последующей 

обработкой, обобщением и ответами в 

открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-

родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в 

праздниках, театрализованных 

представлениях, досугах, акциях и т.д. 

Участие в проектных работах в части 

оформления выставок, семейных 

альбомов и др., изготовление пособий, 

костюмов и пр. 
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Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам 

общения, проводят тренинги для родителей, используют видео и 

фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную игровую деятельность. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка и получают информацию от 

родителей. Партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более 

успешным, при условии, что детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Совместное 

сотрудничество развивает позитивное общественное мнение об учреждении, 

повышает спрос на образовательные услуги, обеспечивает доступность 

качественных образовательных услуг.   

 

 2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа и/ или инклюзивное образование в 

МКОУ направлено на обеспечение коррекции нарушений развития у 

различных категорий детей (целевые группы), включая детей с ООП, в том 

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программой, 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 в Программе осуществляют педагоги. 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической 

работы с детьми с целью предупреждения проявления отклонений в 

развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня 

интеллектуального развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка программ, 

соответствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям 

детей; 

 организационно-методическое: организация консультационно-

методической помощи воспитателям по вопросам обучения и воспитания 

дошкольников с проблемами в развитии; 

 консультативно-просветительское: организация

 консультативно– просветительской работы по пропаганде знаний из 

области коррекционной педагогики и специальной психологии среди 
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родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении 

детей с проблемами в развитии принадлежит воспитателю подгруппы; 

координирует профессиональную деятельность педагог-психолог; 

 контрольно-оценочное: анализ результативности комплексной 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющих 

различные нарушения. 

Задачи КРР: 

 определение особых (индивидуальных) образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе с трудностями освоения 

Программы и социализации в МКОУ; 

 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 или психолого- 

педагогического консилиума МКОУ (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; 

 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) воспитанников; на 

основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ППК. 

Коррекционно-развивающая работа в МКОУ реализуется в форме групповых 

и/или индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. Выбор 

конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их 

количестве, форме организации, методов и технологий реализации 

определяется исходя из возрастных особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося 

определяется с учетом его ООП на основе рекомендаций ППК . 
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В образовательной практике определяются нижеследующие категории 

целевых групп обучающихся для оказания им адресной психологической 

помощи и включения их в программы психолого-педагогического 

сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с особыми образовательными потребностями (ООП): 

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

установленном законодательством Российской Федерации; 

 обучающиеся по индивидуальному учебному плану (учебному 

расписанию) на основании медицинского заключения (дети, находящиеся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие дети); 

 часто болеющие дети характеризуются повышенной заболеваемостью 

острыми респираторными инфекциями, которые не связаны с 

врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому 

количеству пропусков ребёнком в посещении МКОУ; 

– 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 должна 

предусматривать индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в ОУ включает 

следующие блоки: 

1) Диагностическая работа включает: 
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 своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении; 

 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

социальной адаптации; 

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, с трудностями в обучении и социализации, 

выявление его резервных возможностей; 

 изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом 

особенностей нозологической группы), возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей 

обучающегося; изучение направленности детской одаренности; 

 изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и 

склонностей, одаренности; 

 мониторинг развития детей и предупреждение возникновения 

психолого- педагогических проблем в их развитии; 

 выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и 

социально- психологической адаптации, дифференциальная диагностика и 

оценка этнокультурной природы имеющихся трудностей; 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 

выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и 

рисков образовательной среды; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося, а также за созданием необходимых 

условий, соответствующих особым (индивидуальным) образовательным 

потребностям обучающегося. 

2) Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-

развивающих программ/методик психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

 организацию, разработку и проведение специалистами 
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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. 

3) Консультативная работа включает: 

 разработку рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 

обучающимся; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной 

стратегии воспитания и приемов коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

4) 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 
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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. 

5) Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами, 

согласно нозологическим группам, осуществляется в соответствии с 

Федеральной адаптированной образовательной программой ДО (далее 

ФАОП ДО). КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами должна 

предусматривать предупреждение вторичных биологических и социальных 

отклонений в развитии, затрудняющих образование и социализацию 

обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического 

развития средствами коррекционной педагогики, специальной психологии 

и медицины; формирование у обучающихся механизмов компенсации 

дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использования ассистивных технологий. 

6) КРР с детьми, находящимися под диспансерным 

наблюдением, в том числе часто болеющими детьми, имеет выраженную 

специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в 

том числе часто болеющим 

детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

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

недель), специфические особенности межличностного взаимодействия и 

деятельности (ограниченность круга общения больного ребёнка, объективная 

зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), педагогов), 

стремление постоянно получать от них помощь). Для детей, находящихся 

под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, 

старшего дошкольного возраста характерны изменения в отношении 

ведущего вида деятельности – сюжетно-ролевой игры, что оказывает 

негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное 

благополучие. В итоге у ребёнка появляются сложности в освоении 

программы и социальной адаптации. 

Направленность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто 

болеющими детьми включает: 

 коррекцию/развитие 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 часто болеющих детей в программу КРР, определение 

индивидуального маршрута психолого-педагогического сопровождения 

осуществляется на основании медицинского заключения и рекомендаций 

ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

7) Направленность коррекционно-развивающей работы с 

одаренными обучающимися включает: 

 определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных 

особенностей детей, прогноз возможных проблем и потенциала развития; 

 вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс и установление с ними отношений сотрудничества как 

обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как в 

ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребёнку, обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей проявление его индивидуальности; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его 

индивидуальных способностей и творческого потенциала как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой; 

 формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной 

устойчивости; 

 организация предметно-развивающей, обогащённой образовательной 

среды в условиях ДОУ, 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. 

8) Направленность КРР с билингвальными воспитанниками, 

детьми мигрантов, испытывающими трудности с пониманием 

государственного языка РФ,включает: 

 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, 
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неуверенность, агрессия); 

 создание атмосферы доброжелательности, заботы и уважения по 

отношению к ребенку. 

Таким образом, работа по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан, обучающихся в ДОУ, организуется с учетом 

особенностей социальной ситуации каждого ребенка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы 

может осуществляться в контексте общей программы адаптации ребенка к 

ДОУ. В случаях выраженных проблем социализации, личностного развития и 

общей дезадаптации ребенка, его включение в программу КРР может быть 

осуществлено на основе заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по запросу родителей (законных представителей) ребенка. 

9) К целевой группе обучающихся «группы риска» отнесены дети, 

имеющие проблемы с психологическим здоровьем; эмоциональные 

проблемы (повышенная возбудимость, апатия, раздражительность, тревога, 

появление фобий); поведенческие проблемы (грубость, агрессия, обман); 

проблемы неврологического характера (потеря аппетита); проблемы 

общения (стеснительность, замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в лидерстве); проблемы 

регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная расторможенность, снижение 

произвольности внимания). 

Направленность КРР с воспитанниками, имеющими девиации развития и 

поведения включает: 

 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) воспитанников. 

 

  

2.7. Рабочая программа воспитания 

2.7.1. Целевой раздел  

2.7.1.1.Пояснительная записка 
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Рабочая программа воспитания МКОУ Пуштулимская СОШ (далее – Рабочая 

программа воспитания, Программа воспитания) является нормативно-

управленческим документом, определяющим содержание и организацию 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования в группах.  

Рабочая программа воспитания является компонентом   образовательной 

программы дошкольного образования и призвана помочь всем участникам 

образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал 

совместной деятельности.  

Программа воспитания основана на воплощении национального 

воспитательного идеала, который понимается как высшая цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде».  

Основу воспитания 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.  

Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании 

воспитательной работы ДОО, в соответствии с возрастными особенностями 

детей:  

 -ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания;   

-ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания;   

-ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания;   

-ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания;   

-ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

-ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания; 
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-ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления 

воспитания.  

Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка, которые коррегируют с 

портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского 

общества.  

С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребёнок, реализация Программы воспитания предполагает социальное 

партнерство ДОО с другими учреждениями образования и культуры:   

-дошкольными образовательными организациями;   

-общеобразовательными организациями;   

-высшими образовательными организациями;   

-организациями дополнительного образования.  

Коллектив ДОО вправе разрабатывать и включать в Программу воспитания 

направления, которые помогут в наибольшей степени реализовать 

воспитательный потенциал ДОО с учетом имеющихся социальных, кадровых и 

материально-технических ресурсов.  

ДОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной 

специфики реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках всех образовательных 

областей.  

Таким образом, в центре Программы воспитания находится личностное развитие 

воспитанников и их приобщение к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Рабочая 

программа обеспечивает взаимодействие воспитания в дошкольном 

образовательной организации (далее - ДОО) и воспитания в семьях детей от 1,6 

лет до 7 лет. 
 

  

2.7.1.2. Цели и задачи воспитания. 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной социализации 

детей на основе традиционных ценностей российского общества, что 

предполагает:  

1) формирование первоначальных представлений о традиционных ценностях 

российского народа, социально-приемлемых нормах и правилах поведения;  

2) формирование ценностного отношения к окружающему миру (природному и 

социокультурному), другим людям, самому себе;  
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3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и правилами.  

Общие задачи воспитания в ДОО:  

1) содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;  

3) создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, 

самовоспитанию; 4) осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 

создания воспитывающих общностей. 

 

 

2.7.1.3.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).  

 

Духовно-нравственное направление воспитания.  
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1) Цель духовно-нравственного направления воспитания - формирование 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

индивидуально-ответственному поведению.  

2) Ценности - жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовнонравственного 

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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2.7.1.4. Целевые ориентиры воспитания. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер. 

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. На уровне ДОО не осуществляется оценка результатов 

воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры 

основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

 

   Целевые ориентиры воспитания детей раннего возраста (к трем годам) 

 

Направления 

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, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со 

стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к 

другим детям и способный 

бесконфликтно играть рядом с 

ними. Проявляющий позицию 

«Я сам!». Способный к 

самостоятельным (свободным) 

активным действиям в 

общении. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к 

окружающему миру и 

активность в поведении и 

деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни 

и здоровья, владеющий 
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основными способами 

укрепления здоровья - 

физическая культура, 

закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, 

безопасное поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и 

укреплению собственного 

здоровья и здоровья 

окружающих. Проявляющий 

интерес к физическим 

упражнениям и подвижным 

играм, стремление к личной и 

командной победе, 

нравственные и волевые 

качества. 

Трудовое Труд Поддерживающий 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать 

старшим в доступных 

трудовых действиях. 

Стремящийся к 

результативности, 

самостоятельности, 

ответственности в 

самообслуживании, в быту, в 

игровой и других видах 

деятельности 

(конструирование, лепка, 

художественный труд, детский 

дизайн и другое). 

Эстетическое Культура и красота Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в 

окружающем мире и искусстве. 

Способный к творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

декоративнооформительской, 

музыкальной, словесно- 

речевой, театрализованной и 

другое). 
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 Целевые ориентиры воспитания детей на этапе завершения освоения 

Программы воспитания 

Направления 

воспитания 

Ценности Целевые ориентиры 

Патриотическое Родина, природа Любящий свою малую родину 

и имеющий представление о 

своей стране - России, 

испытывающий чувство 

привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, милосердие, 

добро 

Различающий основные 

проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий 

традиционные ценности, 

ценности семьи и общества, 

правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и 

заботе, к нравственному 

поступку. Способный не 

оставаться равнодушным к 

чужому горю, проявлять 

заботу; Самостоятельно 

различающий основные 

отрицательные и 

положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к 

помощи взрослого в ситуациях 

морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Проявляющий ответственность 

за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий 

различия между людьми. 

Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и 

доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать 

собеседника, способный 

взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на 

основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Любознательный, 

наблюдательный, 
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испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах 

деятельности и в 

самообслуживании. 

Обладающий первичной 

картиной мира на основе 

традиционных ценностей 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни, 

владеющий основными 

способами укрепления 

здоровья - занятия физической 

культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, 

соблюдение личной гигиены и 

безопасного поведения и 

другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению 

собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и 

подвижным играм, стремление 

к личной и командной победе, 

нравственные и волевые 

качества. Демонстрирующий 

потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий 

представление о некоторых 

видах спорта и активного 

отдыха. 

Трудовое Труд Понимающий ценность труда в 

семье и в обществе на основе 

уважения к людям труда, 

результатам их деятельности. 

Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. 
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Эстетическое Культура и красота Способный воспринимать и 

чувствовать прекрасное в 

быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к 

отображению прекрасного в 

продуктивных видах 

деятельности. 
 

 

2.8. Содержательный раздел Программы воспитания. 

2.8.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад – это система отношений в образовательной организации сложившаяся на 

основе нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации 

различных воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном 

контексте; определяет смысл, стиль и характер взаимоотношений в ДОО. Уклад 

всегда основывается на человеческой культуре, поэтому объединяет в себе 

устоявшийся порядок жизни, общественный договор, нормы и правила, 

традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность и систему 

ценностей дошкольного воспитания. 

Деятельность МКОУ Пуштулимская СОШ  направлена на:  

•охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка;  

•построение воспитательно-образовательной работы на основе психолого-

медико-педагогической диагностики;  

•обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития ребенка 

с учетом его возрастных и личностных возможностей;  

•освоение и внедрение инновационных программ и развивающих технологий в 

педагогическую практику ОУ;  

•создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития;  

•взаимодействие с семьёй ребенка для обеспечения полноценного развития 

детей, оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 Воспитательный процесс детского сада строится с учетом важности 

эмоционального фактора для процесса социального развития ребенка. В связи с 

важностью эмоционального фактора для процесса социального развития ребенка 

особое внимание необходимо обращать на индивидуальные различия в 

эмоциональных проявлениях, эмоциональных переживаниях (уровень 

чувствительности), эмоциональной экспрессии (степень выраженности) и 

эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, как проявляется эта 

триада, зависит успешность социализации, формирование личностных черт и 

интеллектуальное развитие ребенка.  
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Чувственное переживание эмоции одновременно мотивирует человека на 

определенные действия: положительные эмоции способствуют конструктивному 

взаимодействию.  

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, 

формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние 

на эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие 

компоненты среды как:  

• эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками 

совместной жизнедеятельности;  

• эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие 

процесс пребывания ребенка в группе детского сада;  

• эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, 

удобство мебели и пр.);  

• эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, 

занятия, «сюрпризные» моменты и пр.);  

• эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических 

упражнений с детьми, развивающих тренингов.  

Миссия дошкольного образовательного учреждения - через приоритет 

сохранения, укрепления познавательно-речевого развития способствовать 

целостному развитию личности каждого ребенка. Создавать современные 

условия для воспитания, образования и развития детей дошкольного возраста.  

Миссия ДОО определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, 

сотрудников, заказчиков, социальных партнеров, т.к. она отражает смысл 

существования МКОУ и заключается:  

- по отношению к воспитанникам - осуществление личностно-

ориентированного подхода к каждому ребенку, в предоставлении каждому 

условий, необходимых для целостного развития личности, формирования 

компетентностей с учетом их индивидуальных способностей и возможностей, в 

соответствии с требованиями семьи и государства, посредством обеспечения 

сохранения, укрепления и развития психического и физического здоровья;  

- по отношению к родителям - активное включение их в совместную 

деятельность как равноправных партнеров, чувства понимания важности и 

необходимости их роли в жизни ребенка;  

- по отношению к социуму - в повышении конкурентоспособности ОУ за счет 

повышения качества образовательного процесса, расширения количества 

образовательных услуг.  

 

Принципы жизни и воспитания в ОУ. 

Процесс освоения ценностных ориентаций может быть представлен как 

расширяющееся жизненное пространство, в котором личность строит 

определенную траекторию своего движения, сообразуясь с ценностями 

самопознания, самооценки и саморазвития, а также исходя из того, что целью 



 

86 
 

современного воспитания является формирование людей, способных строить 

новый социум и жить в нем.  

Основой Программы воспитания является «Портрет Гражданина России 2035 

года». Программа строится на основе культурно-исторического подхода Л.С. 

Выготского и системно-деятельностного подхода.  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие 

миссии: 

 -развитие субъектности и личности ребенка в деятельности;  

-личностно-ориентированной педагогики сотрудничества;  

-развитие личности ребенка в контексте сохранения его индивидуальности;  

-духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержания воспитания;  

-идея об онтологической (бытийной) детерминированности воспитания;  

-идея о личностном смысле и ценности воспитания, о сущности детства как 

сензитивном периоде воспитания;  

-теории об амплификации (обогащении) развития ребёнка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности».  

Программа воспитания построена на основе ценностного подхода, 

предполагающего присвоение ребенком дошкольного возраста базовых 

ценностей и опирается на следующие принципы:  

1.Принцип развивающего воспитания, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.  

2.Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики).  

3.Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы 

позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале).  

4.Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

5.Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

6.Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

7.Принцип решения программных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

8.Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с 

детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра.  
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9.Принцип гуманизации – означает признание уникальности и неповторимости 

личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития 

личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны 

всех участников образовательного процесса.  

10. Принципы дифференциации и индивидуализации в воспитательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для 

воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития.  

11.Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого 

уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении в начальной школе; соблюдение принципа преемственности требует 

не только и не столько усвоения детьми определенного объема информации, 

знаний, сколько формирования у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.  

12.Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой 

целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы).  

13.Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который 

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, 

культуры народов, одновременно Программа предполагает воспитание уважения 

к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

            Образ ДОО, отношение к воспитанникам, родителям, 

сотрудникам. 

Основной концептуальной идеей реализации воспитательно-образовательной 

работы является создание педагогической системы, отвечающей современным 

требованиям воспитания и развития ребенка, формирование активной личности, 

способной реализовать и проявлять свой внутренний потенциал в современном 

мире, способного активно мыслить и действовать. Педагогическая система ДОУ 

формируется на основе анализа предыдущей деятельности и глубинного 

изучения внутренних потенциальных возможностей, профессионального уровня 

педагогов ДОУ, возможных ресурсов, материально-технической базы, 

развивающей предметно-пространственной среды, потребностей современного 

общества, семьи, а также социальное партнерство. В этой связи перед нами 

встала задача создания единой системы воспитательно-образовательного 

процесса, выстроенной на интегративной основе. Поэтому в ДОУ должны быть 

разработаны не только принципы целостного подхода к содержанию 

образования, но и личностно-ориентированной модели организации 

педагогического процесса, направленного на оздоровление и развитие ребенка.  
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В детском саду образовательный процесс строиться вокруг ребенка, обеспечивая 

своевременное формирование возрастных новообразований детства, развитие 

компетентности, самостоятельности, творческой активности, гуманного 

отношения к окружающим, становление личностной позиции, получение 

ребенком качественного образования как средства для перехода на 

последующие возрастные ступени развития, обучения и воспитания.  

Ведущими ценностями при разработке концепции для нас стали: ценность 

здоровья, ценность развития, ценность детства и ценность сотрудничества, 

которые, с одной стороны, выражают приоритеты современной 

гуманистической педагогики, с другой стороны, выступают содержанием 

ценностного освоения мира ребенком.  

Ценность здоровья требует создания в ДОУ условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей (как физического, так и психического), приобщение 

их к ЗОЖ, формирования основ физической культуры.  

Ценность развития направляет внимание на построение развивающего 

образовательного процесса, в котором актуализируются достижения и 

жизненный опыт каждого ребенка, обеспечивается развитие индивидуальных 

способностей и потребностей, формируется в условиях личностного выбора 

готовность детей к саморазвитию и самообразованию.  

Ценность детства акцентирует внимание на том, что детство – это 

неповторимый, самоценный и отличающийся от взрослого период жизни, особая 

культура, характеризующаяся целостным мировосприятием, открытостью миру, 

чуткостью, эмоциональностью, непосредственностью, готовностью к 

образованию. Специфика детства требует бережного отношения к особенностям 

возрастного развития, к внутреннему миру ребенка, а также создания условий 

для взаимодействия и взаимообогащения детского и взрослого миров.  

Ценность сотрудничества предполагает, что сотрудничество, партнерство, 

диалог, гуманное отношение рассматриваются как основной фактор образования 

и источник обновления образовательной системы.  

Исходя из всего вышесказанного, концептуальными направлениями развития 

МКОУ Пуштулимская СОШ является:  

▪ моделирование совместной деятельности с детьми на основе организации 

проектной деятельности, использования средств информатизации в 

образовательном процессе, направленной на формирование ключевых 

компетенций дошкольников;  

▪ использование здоровьесберегающих технологий;  

▪совершенствование стратегии и тактики построения развивающей среды 

детского сада, способствующей самореализации ребёнка в разных видах 

деятельности;  

▪ поддержка способных и одаренных детей;  

▪ поддержка детей с ОВЗ и инвалидов; построение дифференцированной модели 

повышения профессионального уровня педагогов в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов;  
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▪ расширение спектра дополнительных образовательных услуг;  

▪укрепление материально–технической базы ДОУ;  

▪оптимизация кадровой политики;  

▪сохранение и укрепление педагогического взаимодействия с социальными 

партнерами.  

Проектируемая нами модель образовательного процесса определяется 

концепцией, основные идеи которой:  

1. Право каждого ребенка, как полноценное развитие, так и на оказание ему 

помощи в соответствии с функциональными отклонениями и 

интеллектуальными особенностями.  

2. Признание самоценности периода детства каждого ребенка, его уникальности 

и неповторимости.  

3. Деятельность ДОУ в режиме обновления содержания в соответствии с ФГОС 

ДО(реализация различных по содержанию современных комплексных и 

парциальных программ и технологий, их адаптация к приоритетам и специфике 

работы ДОУ) и его организационных форм (новые формы дошкольного 

образования, комплекс дополнительных образовательных услуг). 

 

 Социокультурный контекст 

 Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой 

человек растет и живет, а также включает влияние, которое среда оказывает на 

его идеи и поведение.  

Социокультурные ценности – это основные жизненные смыслы, определяющие 

отношение человека к окружающей действительности и детерменирующие 

основные модели социального поведения, которыми руководствуется человек в 

повседневной жизни и деятельности. Социокультурные ценности являются  

определяющей структурно-содержательной основой программы воспитания. 

 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:  

• предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);  

• культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);  

• свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Особенности реализации воспитательного процесса  
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В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности 

оперировать образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле 

зрения) ценностей и смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления 

инициативы детей, связанной с реализацией этих ценностей.  

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его 

психологического обеспечения являются представления об особенностях 

конкретного возраста и тех психологических механизмах, которые лежат в 

основе формирования личности на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. Результаты достижения по целевым ориентирам программы воспитания 

не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.   

Основной целью педагогической работы ДОО является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности 

 

Структура образовательного процесса в режиме дня 

Утренний блок 

08.00-09.00 

Дневной блок 

09.00-15.00 

Вечерний блок 

15.00-18.30 

-взаимодействие с семьёй  

-игровая деятельность  

–физкультурно-

оздоровительная работа  

-завтрак  

-совместная деятельность 

воспитателя с детьми в 

ходе режимных 

процессов  

-индивидуальная работа  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

-различные виды детской 

деятельности  

-игровая деятельность  

-образовательная 

деятельность 

 -второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-

оздоровительная работа, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа  

-самостоятельная 

деятельность детей по 

- взаимодействие с 

семьёй  

-игровая деятельность  

–физкультурно-

оздоровительная работа  

- совместная 

деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа  

-прогулка  

-свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам  

-различные виды детской 

деятельности 
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интересам 

 

 

 Региональные и муниципальные особенности социокультурного окружения ОУ. 

Образовательный процесс детского сада строится с учетом национально-

культурных, климатических особенностей, а также с учетом потребностей и 

интересов детей и педагогического коллектива, что находит свое отражение в 

содержании образовательной деятельности, организации среды, а также 

организации режима жизнедеятельности детей ДОО.  

Отражение климатических особенностей. Климат в нашем регионе умеренный 

континентальный, для него характерны значительные колебания температур, 

холодная зима. Климатические условия достаточно суровы, в зимний период 

температура воздуха может опускаться до -35 градусов, а летом доходить до +35 

и выше градусов. Сложные климатические условия требуют пристального 

внимания педагогов детского сада на здоровьесберегающие компоненты 

организации воспитательного процесса.  

При планировании воспитательного процесса внесены коррективы в 

организацию физкультурно - оздоровительной работы. В холодный период 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится в зале – 2 раза, на воздухе – 1 раз.  

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). Температурный режим: 

при t воздуха ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до 

минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра 

более 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и 

скорости ветра более 15м/с.  

 

Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в ОУ. 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Каждая традиция решает 

определенные воспитательные задачи и соответствует возрастным особенностям 

детей.  

Основные традиции воспитательного процесса в МКОУ: 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой 

годовой цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных 

на реализацию Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а 

также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного отделения в летний период): 

 день рождения воспитанников (развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 
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подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе) - все возрастные 

группы; 

 «Неделя  добрых  дел»  (приобщение  дошкольников  к  

труду), 

«Покормите птиц зимой» (формирование ценностных отношений к 

окружающем у миру), «Окна Победы» (патриотическое воспитание 

дошкольников). 

 детско-родительские праздники и соревнования; 

 спортивные мероприятия; 

 праздник, посвященный «Дню защиты детей»; 

 чистая пятница(воспитывать в детях уважение к труду, вызвать 

радость от участия в общем труде) - старшие и подготовительные группы; 

 экскурсия в школу(готовить детей к вхождению в «мир 

школы», формировать психологическую готовность к школьному 

обучению) - подготовительные к школе группы; 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

 исторические и общественно значимые события; 

 сезонные явления в природе, животный и растительный 

мир, мир неживой природы; 

 государственные праздники, национальные традиции; 

 тематические недели (моя семья, традиции русского народа) и т.п. 

Стержнем воспитательной работы являются общие для всего детского сада 

событийные мероприятия, в которых участвуют дети всех возрастных групп. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их 

взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

с более старшими создает благоприятные условия для формирования 

дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уважения, 

самостоятельности. Это дает большой воспитательный результат, чем прямое 

влияние педагога. 

Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных и 

действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с 

общечеловеческими и национальными ценностными установками. 

 

  Этикет как условный ритуал представляет собой общепринятую систему 

определённых правил вежливости, которые регламентируют особенности 
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взаимоотношений между представителями различных слоёв населения и 

социальных групп в соответствии с их общественным статусом.  

Виды этикета в ДОО:  «Речевой»,  «Гостевой», «Столовый», «Прогулочный». 
  

 

 

2.8.2. Воспитывающая среда ДОО. 

 Воспитывающая среда раскрывает ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий 

предполагающих возможность встречи и взаимодействия детей и взрослых в 

процессе приобщения к традиционным ценностям российского общества. 

Пространство, в рамках которого происходит процесс воспитания, называется 

воспитывающей средой. Основными характеристиками воспитывающей среды 

являются её содержательная насыщенность и структурированность.  

При организации воспитывающей среды   учитываются:   

-условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка к 

окружающему миру, другим людям, себе;   

-условия для обретения ребёнком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества;   

-условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских общностях, включая 

разновозрастное детское сообщество.  

Воспитывающая среда строится по трем направлениям:  

- «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая 

ее ценностями и смыслами;  

- «от совместности ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 

воспитания;  

- «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно 

творит, живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и 

смыслы, заложенные взрослым. 

Важнейшим условием реализации Программы   является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в ДОУ должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Принципы 

организации развивающей предметно-пространственной среды, нацеленной 

на самостоятельные детские активности и возможность найти каждому 

ребенку занятие по интересам.   Пространство детской реализации не 

исчерпывается предметно-пространственной средой, а определяется 

результативностью детской активности, связанной с созданием нового 

продукта, автором которого выступает ребенок. Мы говорим о том, что 

пространство реализации – особая часть детства, которая обеспечивает 
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самореализацию ребенка в социальном пространстве, в системе социальных 

отношений. Важно отметить, что роль взрослого заключается не только и не 

столько в том, чтобы создать наиболее разнообразную среду и услышать 

«голос ребенка», сколько обеспечить процесс реализации ребенком 

собственных идей, замыслов, переживаний. Дело не в том, что голос должен 

быть услышан, а в том, чтобы он был трансформирован в детскую идею, 

направлен на ее реализацию и получил оформление в продукте.   

Пространство детской реализации обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь: 

 поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить 

проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, 

презентации) ребенком своих достижений социальному окружению, 

способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный 

результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребёнка 

к окружающему миру, другим людям, себе 

Для реализации процесса формирования эмоционально-ценностного 

отношения ребенка к окружающему миру, другим людям воспитатели  в 

своей работе используют разные виды деятельности: 

 игровая деятельность – дает ребенку почувствовать себя 

равноправным членом человеческого общества; 

 коммуникативная – объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной 

близости с взрослым; 

 предметная – удовлетворяет познавательные интересы

 ребенка в определенный период, помогает ориентировать в 

окружающем мире; 

 изобразительная – позволяет ребенку с помощью работы, 

фантазии вжиться в мир взрослых, познать его и принять в нем участие; 

 наблюдение – обогащает опыт ребенка, стимулирует
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 развитие познавательных интересов, закрепляет социальные 

чувства; 

 проектная – активизирует самостоятельную деятельность

 ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов 

деятельности; 

 конструктивная – дает возможность формировать сложные 

мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением. 

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и 

поступка в соответствии с традиционными ценностями российского 

общества 

 ситуации бытового взаимодействия, культурные

 практики повседневной жизни; 

 самостоятельная игровая, коммуникативная,

 художественная деятельность детей; 

 занятия (в том числе совместные занятия детей и родителей); 

 социокультурные праздники и досуговые мероприятия; 

 экскурсии и целевые прогулки; 

 кружковая работа; 

 встречи с интересными людьми — носителями культуры. 

Условия для становления самостоятельности, инициативности и 

творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и детско-детских 

общностях, включая разновозрастное детское сообщество 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в 

том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 
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 планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Коллектив МКОУ прилагает усилия, чтобы образовательное учреждение 

представляло для детей среду, в которой будет возможным приблизить 

воспитательно-образовательные ситуации к реалиям детской жизни, научить 

ребенка действовать и общаться в ситуациях, приближенных к жизни. 

В группах имеются центры патриотического воспитания, в которых 

находится материал по ознакомлению со  страной, государственной 

символикой, где дети в условиях ежедневного свободного доступа могут 

пополнять знания. 

Составляющей частью уклада является культура поведения воспитателя в 

общностях как значимая составляющая уклада. Культура поведения 

взрослых 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. 

Педагогические работники  ОУ соблюдают кодекс нормы профессиональной 

этики и поведения: 

 педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует 

родителей (законных представителей) и детей первым; 

 улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

 педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 

 не обвиняет родителей (законных представителей) 

воспитанников и не возлагает на них ответственность за поведение детей в 

ДОУ; 

 тон общения педагога с детьми и другими взрослыми 

ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

 уважительно относится к личности воспитанника; 

 заинтересованно слушает собеседника и сопереживает ему; 

 умеет видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

 уравновешен и выдержан в отношениях с детьми; 

 быстро и правильно оценивает сложившуюся обстановку, но не торопится с выводами о поведении и способностях воспитанников; 

 сочетает мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с 

детьми; 

 сочетает требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 

 знает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников; 
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 соответствует внешнему виду статуса педагогического работника. 

Воспитательный процесс осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ. Педагоги обеспечивают единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, реализация 

которых осуществляется на развивающих занятиях, организованные 

педагогом (регламентировано учебным планом), совместной детско-взрослой 

деятельности (образовательное событие), самостоятельной деятельности в 

созданных условиях для детских игр. Освоение и закрепление детьми 

общепринятых норм и правил поведения осуществляется во время режимных 

моментов. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

воспитательного процесса, оставляя педагогам ДОУ пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из условий, потребностей, 

возможностей и готовности, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов, с учетом современных тенденций дошкольного 

образования. Педагоги ДОУ использует календарь образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры на 

учебный год от Минпросвещения России. 

  Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155. В связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

Основной целью педагогической работы МКОУ является формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно- 

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с 
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элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, 

организации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые 

нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной 

работе и т.д. 

Воспитательный процесс в МКОУ организуется в развивающей среде, 

которая образуется совокупностью природных, предметных, социальных 

условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за 

счет не только количественного накопления, но и через улучшение 

качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, 

функциональной надежности и безопасности, открытости изменениям и 

динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, 

проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети 

свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко 

всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, 

придерживаясь норм и правил пребывания в различных помещениях и 

пользования материалами, оборудованием. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 
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Для МКОУ важно интегрировать семейное и общественное дошкольное 

воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее 

привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе.   

  

 

 

2.8.3. Общности (сообщества) ДОО. 

Общность – это качественная характеристика любого объединения людей, 

определяющая степень их единства и совместности, для которой характерно 

содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и 

взаимное уважение, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов.  

Понятие общность основывается на социальной ситуации развития ребенка, 

которая представляет собой исходный момент для всех динамических 

изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, 

ребенок приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из 

среды, как из основного источника своего развития, тот путь, по которому 

социальное становится индивидуальным. 

 Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с деятельностью 

разных видов общностей (детских, детско-взрослых, профессионально-

родительских, профессиональных). 

Воспитательное событие – это единица воспитания, в которой активность 

взрослого приводит к накоплению ребенком собственного опыта переживания 

базовых ценностей. Событием может быть не только организованное 

мероприятие, но и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела и совместно реализуемые проекты, и 

прочее. Профессиональная общность – это устойчивая система связей и 

отношений между людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками ДОО. 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 должны:  

•быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения;  

•мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию;  

•поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 

•заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности;  
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•содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, 

проявлять внимание к заболевшему товарищу;  

•воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 

общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, 

щедрость, доброжелательность и пр.);  

•учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 

сплачивали бы и объединяли ребят;  

•воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОО и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие 

ценности, цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. 

Основная задача – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. 

Зачастую поведение ребенка сильно отличается дома и в ДОО. Без совместного 

обсуждения воспитывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно 

выявление и в дальнейшем создание условий, которые необходимы для его 

оптимального и полноценного развития и воспитания.  

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 общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания 

ребенка.  

Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, 

которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком 

и становятся его собственными.  

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В 

каждом возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в 

зависимости от решаемых воспитательных задач.  

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 придать 

детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей 

стремление и умение помогать как старшим, так и друг другу, оказывать 

сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной 

цели.  
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Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские 

общности. В детском саду организована возможность взаимодействия ребенка 

как со старшими, так и с младшими детьми в летний период. 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 кодекс 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 даёт им оценки;  

• 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;  

• знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

2.8.4. Задачи воспитания в образовательных областях. 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОСДО: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится 

с патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым 

направлениями воспитания;  

-Образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с 

познавательным и патриотическим направлениями воспитания;  

-Образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания;  

-Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится 

с эстетическим направлением воспитания;  

-Образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания.  
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Родина», «Природа», «Семья», «Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро», 

«Дружба», «Сотрудничество», «Труд». Это предполагает решение задач 

нескольких направлений воспитания:  

-воспитание любви к своей семье, своему населенному пункту, родному краю, 

своей стране;  

-воспитание уважительного отношения к ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  

-воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России;  

-содействие становлению целостной картины мира, основанной на 

представлениях о добре и зле, прекрасном и безобразном, правдивом и ложном; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопереживанию, 

общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции.  

-создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социально 

значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения 

трудовой задачи;  

-формирование способности бережно и уважительно относиться к результатам 

своего труда и труда других людей.  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» направлено на приобщение детей к ценностям «Человек», «Семья», 

«Познание», «Родина» и «Природа», что предполагает:  

-воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения 

образования для человека, общества, страны;  

-приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и 

достижениям родной страны, к культурному наследию народов России; 

- воспитание уважения к людям - представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности;  

-воспитание уважительного отношения к государственным символам страны 

(флагу, гербу, гимну);  

-воспитание бережного и ответственного отношения к природе родного края, 

родной страны, приобретение первого опыта действий по сохранению природы 

 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;  
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-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;  

-воспитание активности, самостоятельности, уверенности, нравственных и 

волевых качеств. 

В ДОУ мы проводим работу с родителями с дифференцированным подходом, 

учитываем социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и 

степень заинтересованности родителей деятельностью дошкольного 

учреждения, повышаем культуру педагогической грамотности семьи.  

Семья и детский сад взаимодействуя друг с другом, создают оптимальные 

условия для полноценного развития ребенка, накопления определенного 

социального опыта.  

Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из 

наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Современные родители в большинстве своем люди грамотные, 

осведомленные и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 
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детей. Поэтому позиция наставления и простой пропаганды педагогических 

знаний сегодня вряд ли принесет положительные результаты. Гораздо 

эффективнее будут создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в 

сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание 

помочь. Мы всеми возможными способами объясняем родителям, что 

дошкольник не эстафетная палочка, которую семья передает в руки педагога. 

Очень важен не принцип параллельности, а принцип взаимопонимания и 

взаимодействия между детским садом и семьёй. 

 

 

2.8.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации. 

  Работа с родителями (законными представителями). 

В ДОО мы активно сотрудничаем с родителями, используя разные формы 

работы: • нетрадиционные формы организации родительских собраний,  

• мастер-классы,  

• дни открытых дверей,  

• совместные праздники, досуги, развлечения,   

• участие родителей в семейных конкурсах, выставках,  

• оказание дополнительных образовательных услуг,  

• организация совместной трудовой деятельности,  

• наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки,  

• консультации,  

• анкетирование,  

• индивидуальные беседы и др.  

Для эффективной работы с родителями в новых условиях мы начинаем с анализа 

социального состава семьи, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в 

детском саду. Изучение семьи ведется последовательно, системно. Мы 

воспользовались наиболее распространёнными методами изучения семьи: 

анкетирование и личные беседы, наблюдения взаимоотношений и общения 

родителей и детей, посещение семьи, Все эти действия помогают нам правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей.  

Метод анкетирования позволяет собрать данные, интересующие нас как 

педагогов о потребностях каждой семьи, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду, о проблемах воспитания и развития ребенка, 

возникающих в семье. Что дает возможность учесть ее индивидуальные 

особенности. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет 

правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать 

интересные формы взаимодействия с семьей.  

Наблюдение как индивидуальный метод изучения семьи. Мы заранее 

определяем, с какой целью, когда, в какой ситуации нужно наблюдать 

родителей, их взаимодействие с ребёнком. Обычно это бывает в часы утреннего 
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приёма и во время ухода ребёнка из детского сада. Если внимательно наблюдать 

в глаза бросаются многие особенности взаимоотношений взрослого и ребёнка, 

по которым можно судить о степени их эмоциональной привязанности, культуре 

общения. По тому, о чём расспрашивают родители ребёнка вечером, какие 

наказы дают ему утром, можно сделать вывод о приоритетах современного 

воспитания, об отношении к дошкольному учреждению.  

Для наблюдения полезно использовать специальные ситуации, которые 

помогают глубже изучить вопрос взаимодействия и общения родителей с 

детьми:  

• совместный труд (приглашаем родителей для подготовки участка к летней 

оздоровительной работе, подготовка участка к зимним забавам  

• проводим совместные досуги, развлечения, викторины;  

• выявление творческих родителей и детей в группе, приглашаем принять 

участие в смотрах-конкурсах,  

Таким образом, изучая семью, опыт семейного воспитания мы подбираем 

наиболее эффективные методы работы с воспитанниками, учитывая интересы и 

потребности каждого ребёнка.  

Взаимодействие ДОУ с родителями по созданию благоприятных условий, 

комфортной, разнообразной, содержательно – насыщенной, доступной и 

безопасной развивающей предметно – пространственной среды (ФГОС ДО ч. III 

п. 3.3 п. п. 1, 6) помогает спланировать и провести многогранную работу с 

родителями:  

• Участие в мастер-классах, направленных на помощь в организации детской 

деятельности в домашних условиях (нетрадиционным техникам рисования, 

работы с бумажными салфетками и лепке из соленого теста.), а так же на 

организацию игр в вечерние часы и выходные или праздничные дни.  

• Открытые занятия с участием родителей, как носителей новой интересной 

информации о своей работе, или как сказочного персонажа для повышения 

интереса к изучаемому материалу, или как мастера для передачи своего опыта и 

умений;  

• В конце учебного года с участием родителей проводим творческий отчет по 

итогам года.  

Родительское собрание. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с 

родителями необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - 

качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий. Поэтому подготовку к родительскому собранию начинаем задолго 

до его проведения. Важную роль играет анкетирование, которое позволяет 

изучить интересующие родителей темы по воспитанию, собрать разнообразный 

материал, выбрать формы предоставления этой информации (фотовыставки, 

презентации игр, литературы, методических пособий) Предварительно  

подбираем материал к конкурсам, изготавливаем памятки, оформляем 

благодарности. Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов по 

обмену опытом.  
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Праздники и подготовка к ним. В результате подготовки (выступление детей в 

костюмах, изготовленных родителями.) и проведения праздничных встреч 

формируются положительные взаимоотношения родителей со своими детьми, 

устанавливается эмоциональный контакт. Проводимая работа позволяет 

повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах детско-

родительских отношений. 

Здоровые дети - надёжное будущее. В систему физкультурно-оздоровительных 

мероприятий включили День здоровья как эффективную и активную форму 

работы с детьми и, что очень важно, с их родителями. Родители помогают в 

изготовлении своими руками интересных для детей  атрибутов для игры. Мы 

приглашаем родителей принять участие в спортивных соревнованиях: «Папа, 

мама, я - спортивная семья», «Весёлые старты». 

В результате у детей воспитывается трудолюбие, аккуратность, внимание и 

забота об окружающих и близких им людей. Происходит приобщение к 

здоровому образу жизни; осуществляется индивидуальный подход к каждому 

ребёнку; приобщаются родители к активному образу жизни и оздоровлению 

детей. Это начало патриотического воспитания, любовь к Родине рождается из 

чувства любви к семье.  

Традиционные акции  
Экологические: «Покормите птиц зимой!».  

Социальные: «Окно памяти».  

Тематические:  «Дары осени», «Новогодние чудеса» и многое другое.  

Безопасность: «Осторожно, гололёд!», «Будь внимателен, пешеход!» и др. 

   

В педагогической практике нами используются различные виды наглядности:  

• уголок для родителей, в котором содержатся материалы информационного 

характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления, расписание 

занятий;  

• разнообразные выставки совместного творчества взрослых и детей к 

праздникам и традиционным мероприятиям ДОУ, фотовыставки и фотоотчеты о 

работе группы на сайте ДОУ;  

• информационные листки: объявления о собраниях, событиях; просьбы о 

помощи; поздравления с днем рождения и праздниками.  

• Памятки для родителей, на интересующие их темы и с целью просвещения.  

• Папки–передвижки: « «Питание ребёнка», «Готовим ребёнка к детскому саду», 

«Готовимся к школе» и многие другие. Когда родители ознакомятся с 

содержанием папки-передвижки выясняем о пользе прочитанного материала, 

отвечаем на возникшие вопросы, выслушиваем предложения.  

  

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определённая система 

в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало 

определённые результаты: родители, стали активными участниками встреч и 

помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.  
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Об эффективности, проводимой в дошкольном учреждении работы с 

родителями, свидетельствуют:  

• проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми;  

• увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, 

его интересах, способностях и потребностях;  

• стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем и 

специалистами;  

• совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 

воспитанников.  

• размышление родителей о тех или иных методах воспитания;  

• повышение их активности в совместных мероприятиях. 

 

2.8.6. События образовательной организации. 

 Событие – 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. 

Воспитательное событие в учреждении – 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. 

События 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 прочее. 

 

События, спонтанно возникшие ситуации, режимные моменты, 

беседы, общие дела. 

  
события формы, приёмы работы с детьми 

режимные моменты 

Конфликтная ситуация между 
детьми 

 беседа «Кто виноват, давайте разберемся» 

Ребенок не   хочет делиться 
игрушкой 

 сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек» 

Разбросанные игрушки  чтение воспитательной сказки 
 «Сказка про Зайку, от которого сбежали игрушки» 
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Конфликтная ситуация 
«Обзывание» проявление 

словесной агрессии среди 

детей 

Разговорные минутки «Давайте говорить друг другу 

комплименты» (можно использовать аудиозапись первого 

куплета песни Б. Окуджавы); метод сказкотерапии 

«Крокодильчик»; коммуникативная игра «Скажи мишке 

добрые слова» 

Конфликтная ситуация между 

детьми «Ссоры и драка» 

Разговорные минутки «Как избежать конфликтов?»; 

Обсуждение стихотворения «С чего начинается ссора?»; 

дидактическая игра «Наши поступки», метод арт – терапии 

«Совместное рисование»; метод сказкотерапии «Маленький 

медвежонок» 

Конфликтная ситуация между 

детьми «Жадность» 

«Здравствуй друг» (коммуникативная игра); Обсуждение 

рассказа «Сказка про жадность»; дидактическая игра «Этикет»; 

просмотр и обсуждение мультфильма «Жила – была Царевна - 

Жадина» 

Тревога ребёнка Просмотр и обсуждение мультфильма «Про бегемота, который 

боялся прививок»; игра на развитие эмоционального 

интеллекта «Как ты себя чувствуешь?»; рисование на тему 

«Мое настроение»; коммуникативная игра с мячом «Собираем 

добрые слова»; упражнение «Закончи предложение» 

традиции утренней встречи детей 

Утро радостных встреч - Приветствие детей друг друга, пожелания, обсуждение 
планов, деятельности на день 

Традиции-ритуалы группы - Утро улыбок, утро обнимашек,  утро встречи с музыкой и др. 

индивидуальные беседы 

Ребенка не берут в игру дети -Беседа «Ступеньки дружбы, с чего начинается дружба» 

«Почему нужно уметь 

уступать» 

Цель: учить детей избегать 

ссор, уступать и 

договариваться друг с другом. 

Развивать способность 

оценивать своё отношение к 

позитивным и негативным 

поступкам 

«Правдивость» 
Цель: Формировать представления о нравственном понятии 

«уступать, прощать», учить давать моральную оценку 

поступка героя, помочь понять, что уступить, прощать 

украшает человека 

- беседа «Просим прощения» 

                 

 Фактором, укрепляющим, обогащающим формы события, является 

педагогическое сотрудничество с семьями обучающихся и (или) социальными 

партнерами, как субъектами событийной общности. Определяются общие цели, 

которые, в свою очередь, обеспечивают совместную деятельность в рамках 

событийного воспитательного пространства.  

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое 

планирования образовательного процесса с учетом календарно-тематического 

плана. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей и 

родителей (законных представителей), а также необходимости обогащения 
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детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, чтении художественной литературы, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации воспитательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности, доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый 

год, проводы зимы и т. п., общественно-политические праздники. 

 Событийные мероприятия планируются на основе традиционных ценностей 

российского общества, Указа Президента РФ о теме предстоящего календарного 

года и событий в РФ, календаря образовательных событий, календаря 

профессиональных праздников. (Календарный план  приложение №1). 

 

 Совместная деятельность в образовательных ситуациях. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей 

формой организации совместной деятельности взрослого и ребёнка по освоению 

Образовательной Программы ДОУ, в рамках которой возможно решение 

конкретных задач воспитания.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели 

воспитания могут выступать следующие основные виды деятельности и 

культурные практики:   

-предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он 

открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее 

реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками);   

-культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и 

способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт);   

-свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои базовые 

устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе 

усвоенных ценностей).  

Основные виды организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в ДОО:   

-ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;   

-социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, 

составление рассказов из личного опыта;   

-чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение стихов наизусть;  

-разучивание и исполнение песен, театрализация, драматизация, этюды-

инсценировки; 

-рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;   
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-организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное),   

-экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию)   

-игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие, ); 

- демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример 

педагога, приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный 

контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребёнка в ДОО. 

 

2.8.7. Организация предметно-пространственной среды. 

Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает  региональную 

специфику, а также специфику ДОО и включает:   

-оформление помещений;   

-оборудование;  

-игрушки. 

 ППС отражает ценности, на которых строится Программа воспитания, 

способствует их принятию и раскрытию ребенком. Реализация воспитательного 

потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:   

-знаки и символы государства, региона, населенного пункта ;   

-компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО;  

 -компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность;   

-компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности;   

-компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей;   

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 

картину мира;  

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства;   

-компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта;   

-компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа.  
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Вся среда ДОО является гармоничной и эстетически привлекательной. 

Окружающая ребенка ППС ДОО, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир дошкольника, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с ППС ДОО как:   

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, коридоров, залов и т.п.) 

и их периодическая переориентация;   

-размещение на стенах ДОО регулярно сменяемых экспозиций;   

-озеленение  территории, разбивка клумб, оборудование игровых площадок, 

доступных и приспособленных для дошкольников разных возрастных категорий, 

разделяющих свободное пространство ДОО на зоны активного и тихого отдыха;   

-акцентирование внимания дошкольников посредством элементов ППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского 

сада, его традициях, правилах.  

Поэтому территория ДОО благоустроена, каждая группа имеет прогулочный 

участок. На участках имеются клумбы с однолетними насаждениями.  

На территории ДОО находятся площадки для игровой деятельности детей. 

В группах созданы различные центры активности:   

-центр двигательной активности;   

-центр безопасности;   

-центр игры;   

-центр конструирования;   

-центр  математики;   

-центр познания и коммуникации;  

- книжный уголок;   

-центр театрализации и музицирования;   

-центр уединения;   

-центр творчества.  

 При выборе материалов и игрушек для ППС ДОУ ориентируется на продукцию 

отечественных и территориальных производителей. Игрушки, материалы и 

оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 При создании ППС для детей с ОВЗ ДОО учитывает особенности их 

психофизического развития.  

 

2.8.8. Социальное партнерство. 

Особая значимость в воспитательной работе придается взаимодействию с 

социальными партнерами ДОО. Устанавливая социальное партнерство ДОО с 

другими заинтересованными лицами, создаются условия:  

• для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 
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традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОО 

(экскурсии, походы);  

• формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий;  

•воспитания уважения к труду взрослых;  

Взаимодействие ДОО с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах:   

-добровольность;   

-равноправие сторон;   

-уважение интересов друг друга;   

-соблюдение законов и иных нормативных актов.  

Планы взаимодействия ДОО с различными учреждениями разработаны с учетом 

доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

 

  

Социальный 

партнер  

Результаты сотрудничества  

Комитет 

Администрации   

Ельцовского 

района по 

образованию 

Нормативно-правовое обеспечение, финансирование, комплектование групп и 

содействие в развитии ОУ, профессиональные конкурсы, консультирование, 

управленческий аудит, контрольно – инспекционная деятельность.  

МКОУ 

Пуштулимская 

СОШ 

 

В течение учебного года дети имеют возможность познакомиться со школой и 

будущим учителем, что способствует снижению уровня  дезадаптации.  

Взаимосвязь психологической службы школы с детским садом позволяет 

вносить своевременные коррективы в программу подготовки детей к 

школьному обучению.  

Дважды в год доводятся до родителей результаты диагностики детей 

подготовительной к школе группы с рекомендациями. Благодаря этому 

родители имеют возможность выбрать соответствующую индивидуальным 

особенностям своего ребенка программу обучения. Наиболее интересные 

формы работы: взаимопосещения уроков и занятий, экскурсии, совместные 

праздники и развлечения  
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Пуштулимская 

школьная 

библиотека  

С целью формирования у детей нравственно-этических норм,  развития 

познавательных процессов, творческого мышления, фантазии и воображения 

старших дошкольников, согласно плану совместных мероприятий работниками  

библиотеки  был проведен с детьми старших и подготовительных  групп цикл 

тематических занятий.   

В ОУ ежемесячно работает библиотека-передвижка.   Дети и сотрудники  

имеют возможность познакомиться с книжными новинками,  взять напрокат 

понравившуюся литературу.  

Пожарная часть  Проведение сотрудниками ОГПН занятий с детьми в пожарной части   и в 

детском саду по противопожарной безопасности.   

 КГБУЗ ЦРБ 

Ельцовского 

района.  

Диспансеризация  детей специалистами.    

Консультации со специалистами. Своевременное выявление  отклонений в 

состоянии здоровья ребенка, ведущих к появлению проблем в его обучении и 

воспитании.   

ПМПК  Интеграция деятельности всех участников образовательных отношений.  

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов. Совместная работа 

позволяет определить посильную для ребенка нагрузку (двигательную, 

эмоциональную, интеллектуальную), своевременно направить ребенка в 

специализированное образовательное учреждение.  

Выбор образовательной программы.   

 

  

  

 

2.9. Организационный раздел Программы воспитания. 

2.9.1. Кадровое обеспечение. 

Реализация Программы воспитания обеспечивается коллективом детского сада, 

в состав которого входят:  

административные работники - 1 человек;  

педагогические работники – 3 человека;  

учебно-вспомогательный персонал – 4 человека. 

Наименование 

должности 

Функционал, связанный с организацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор -управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО;  

-создает условия, позволяющие педагогическому составу 

реализовать воспитательную деятельность;  

-проводит анализ итогов воспитательной деятельности в 

ДОО за учебный год;   

-планирует воспитательную деятельность в ДОО на 

учебный год, включая календарный план воспитательной 

работы на учебный год;  

-регулирует воспитательную деятельность в ДОО;  

- контролирует исполнение управленческих решений по 

воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 
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осуществляет мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО). 

  - организует воспитательную деятельность в ДОО;  

-разрабатывает необходимые для организации 

воспитательной деятельности в ДОО нормативные 

документы (положения, инструкции, должностные и 

функциональные обязанности, проекты и программы 

воспитательной работы и др.);  

-анализирует возможности имеющихся структур для 

организации воспитательной деятельности;   

- планирует работу воспитательной деятельности;  

-организует практическую работу в ДОО в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

-проводит мониторинг состояния воспитательной 

деятельности в ДОО совместно с Педагогическим советом;   

–проводит анализ и контроль воспитательной 

деятельности, распространение передового опыта других 

образовательных организаций;  

- формирует мотивацию педагогов к участию в разработке 

и реализации разнообразных образовательных и 

социально- значимых проектов;  

-информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности;  

-наполняет сайт ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- участвует в организационно-координационной работе 

при проведении общесадовых воспитательных 

мероприятий;  

- организует участие обучающихся в конкурсах 

различного уровня;  

-оказывает организационно-методическое сопровождение 

воспитательной деятельности педагогических инициатив; 

-создает необходимую для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуру; 

 -развивает сотрудничество с социальными партнерами; 

-стимулирует активную воспитательную деятельность 

педагогов 

Воспитатель -обеспечивает занятие обучающихся творчеством, медиа, 

физической культурой;  

-формирует у обучающихся активную гражданскую 

позицию, сохраняет и приумножает нравственные, 

культурные и научные ценности в условиях современной 

жизни, сохранение традиций ДОО;  
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–организует работу по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

-внедряет здоровый образ жизни;  

–внедряет в практику воспитательной деятельности 

научные достижения, новые технологии образовательного 

процесса;  

–организует участие обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными и другими структурами в рамках 

воспитательной деятельности. 

Помощник 

воспитателя 

-совместно с воспитателем обеспечивает занятие 

обучающихся творчеством, трудовой деятельностью;  

- участвует в организации работы по формированию 

общей культуры будущего школьника 
 

В целях эффективной реализации Программы воспитания созданы условия для: 

-  профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования (семинары, 

научно-практические конференции, курсы повышения квалификации);  

-консультативной поддержки педагогических работников по вопросам 

образования, воспитания и охраны здоровья детей, в том числе и детей с ОВЗ;  

-организационно-методическое сопровождение (педагогический совет, семинар, 

семинар-практикум).  

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

посещают семинары, направленные на самосовершенствование 

профессиональных знаний и умений. Педагоги повышают свой 

профессиональную компетентность, посещая районные методические 

объединения, проходят процедуру аттестации, самообразовываясь, 

участвуя в конкурсах различного уровня, что положительно  влияет на 

развитие ОУ. 

 

  

 2.9.2.Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного 

обеспечения реализации программы воспитания в ДОУ включает: 

Федеральный закон от 31.06.2020 г. N304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки № 155 от 17.10.2013г. (ФГОС ДО). 

Основные локальные акты: 
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- программа развития ДОУ; 

- календарный план воспитательной работы; 

- должностные инструкции воспитателей и специалистов, отвечающих за 

организацию воспитательной деятельности в ДОУ; 

- документы, регламентирующие воспитательную деятельность в ДОУ 

(штатное 

расписание, обеспечивающее кадровый состав, реализующий воспитательную 

деятельность в ДОУ); 

  

 
  

2.9.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей. 
               Обязательная часть 

По своим основным задачам воспитательная работа в ДОУ не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. 

В основе процесса воспитания детей в ОУ лежат традиционные ценности 

российского общества. 

Однако, инклюзия подразумевает готовность образовательной системы 

принять любого ребенка независимо от его особенностей 

(психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, 

национальных, религиозных и других) и обеспечить ему оптимальную 

социальную ситуацию развития (п. 29.4.3.1. ФОП ДО) 

  Программа предполагает создание следующих условий, 

обеспечивающих   достижение целевых ориентиров в работе с особыми 

категориями детей: 

- направленное на формирование личности взаимодействие взрослых с 

детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку с особыми образовательными потребностями предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем 

личного опыта детей особых категорий; 

- формирование игры как важнейшего фактора воспитания и развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями, с учетом 

необходимости развития личности ребенка, создание условий для 

самоопределения и социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 
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- создание воспитывающей среды, способствующей личностному 

развитию особой категории дошкольников, их позитивной социализации, 

сохранению их индивидуальности, охране и укреплению их здоровья и 

эмоционального благополучия; 

- доступность воспитательных мероприятий, совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка; речь идет 

не только о физической доступности, но и об интеллектуальной, когда 

созданные условия воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребенку с особыми образовательными потребностями; 

- участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания 

ребенка дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями (п.29.4.3.2. ФОП ДО). 

Требования к условиям работы с особыми категориями детей в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

На уровне уклада: инклюзивное образование – это норма для воспитания, 

реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, 

социальная ответственность. Эти ценности разделяются всеми 

участниками образовательных отношений в ДОУ. 

На уровне воспитывающих сред: РППС строится как максимально 

доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда ДОО 

обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы 

жизни детского сообщества; рукотворная воспитывающая среда 

обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений 

каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей 

и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

детьми, родителями, воспитателями. Детская и детско-взрослая общность в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско- 

родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность 

каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 
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На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия 

каждого в жизни и событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная 

организация обеспечивает переживание ребенком опыта 

самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

 

 

III.Организационный раздел.  

 

3.1.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 ДОО, в том числе дошкольного и начального 

общего уровней образования (опора на опыт детей, накопленный на 

предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной 
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работы, ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического 

развития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих 

возрастным особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка 

образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, 

социально-личностному, познавательному, эстетическому развитию 

ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

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

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, 

построение его образовательной траектории) и оптимизация работы с 

группой детей, основанные на результатах педагогической диагностики 

(мониторинга); 

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

ОВЗ на основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, 

способов общения и условий, способствующих получению ДО, 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, 

консультирование родителей (законных представителей) в вопросах 

обучения, воспитания и развитии детей, охраны и укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации 

образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи 

обучающихся; 
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12) формирование и развитие профессиональной компетентности 

педагогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Федеральной 

программы в ДОО, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и 

профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), 

использование форм и методов взаимодействия, востребованных 

современной педагогической практикой и семьей, участие всех сторон 

взаимодействия в совместной социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как 

дополнительного средства развития личности, совершенствования 

процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Федеральной программе семье, 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Федеральной программы, 

поиска, использования материалов, обеспечивающих её реализацию, в том 

числе в информационной среде. 

  3.2.Особенности организация развивающей предметно- пространственной 

среды. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: содержательно-насыщенной, развивающей, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной; доступной; 

безопасной; здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. 

Таблица 
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п.31.1.  ФОП  ДО  РППС 
рассматривается как часть 

образовательной среды и 

фактор, обогащающий 

развитие детей. 

РППС ДОО выступает основой для разнообразной, 

разносторонне развивающей, содержательной и 

привлекательной для каждого ребенка деятельности 

п.31.2. ФОП ДО РППС 
включает организованное 

пространство 

Территория ДОО, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные 

и иные помещения), материалы, оборудование, 

электронные образовательные ресурсы и средства обучения 

и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей. РППС 

создает возможности для учета особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков 
их развития 

п.31.3. ФОП ДО Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. В соответствии 

со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и 

принципов  Программы,  возрастной  и  гендерной  специфики  для  реализации 
образовательной программы. 

п.31.4. ФОП ДО РППС ДОО 
создается как единое 

пространство 

Все компоненты которого, как в помещении, так и вне его, 

согласуются между  собой по содержанию, масштабу, 
художественному  решению 

п.31.5. ФОП ДО При 
проектировании РППС ДОО 

учитывает 

 Местные этнопсихологические, социокультурные, 

культурно-исторические и природно-климатические 
условия, в которых находится ДОО; 

 возраст, уровень развития детей и особенности их 

деятельности, содержание образования; 

 задачи образовательной программы для разных 

возрастных групп; 

 возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной 

деятельности) 

п.31.6. ФОП ДО С учетом 

возможности реализации 

образовательной программы 

ДОО в различных 

 требованиям ФГОС ДО; 

 образовательной программе ДОО; 

 материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей в ДОО; 
 

организационных моделях и 

формах РППС ДОО 

соответствует 

 возрастным особенностям детей; 

 воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

 требованиям безопасности и надежности 
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п.31.8. ФОП ДО РППС ДОО 
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 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития 

п.31.11. ФОП ДО  В  ДОО 
созданы условия для 

информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих 

помещениях ДОО имелось оборудование для 

использования информационно коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. При наличии 

условий может быть обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет 

с учетом регламентов безопасного пользования сетью 

Интернет   и   психолого-педагогической   экспертизы 
компьютерных игр 

Программа оставляет за ДОО право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из 
особенностей  реализации образовательной программы. 

  

  

Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

 

 Предметная развивающая среда    представляет собой образовательную среду 

группы,    способствующую формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности у детей. Развивающее образовательное пространство 

определяется сегодня как специально смоделированное место и условия, 

обеспечивающие разнообразные варианты выбора оптимальной траектории 

развития и взросления личности. Образовательное пространство позволяет 

детям самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами, педагогами – создавать условия для 

социализации детей в широком социальном и культурном контексте. В этот 

период происходят накопление представлений и опыта, их систематизация и 

осмысление в играх.   

Оснащение Центров Безопасности в группах:   

 - дорожные знаки;  

- модель светофора для ознакомления детей с ПДД.  

- наглядный материал  «Правила дорожного движения», «Уроки для самых 

маленьких»,  « Безопасность»;  

-дидактические игры по ПДД и безопасности;  

- различные виды транспорта;  

- Напольный  пазл «Машинки на улице города».  

- Наборы тематических игр по безопасности  
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- произведения художественной литературы 

- атрибуты для сюжетных и подвижных игр. 

Игровой центр объединяет игрушки и атрибуты   для  сюжетно ролевых игр 

«Магазин», «Гараж», «Семья», «Парикмахерская», «Больница» и оборудования 

для режиссёрских игр; реквизиты для театрализованных игр и представлений 

кукольного, пальчикового, плоскостного театра.  

Творческий центр «Мастерская слова» включает книги, предусмотренные для 

чтения детям.  Мультипликационные фильмы. Песенный репертуар 

Детская лаборатория.  В лаборатории находятся предметы для 

экспериментирования  песок, глина, камни, семена растений, веточки…  

Микроскоп, пробирки, спец одежда для детей, бумага, ручки, карандаши и др.  

Творческая мастерская наполнена всеми материалами для творчества детей.   

 

 

         
 

3.3. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в соответствии с ФОП. 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 

г.№ 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 

ноября 2020 г., регистрационный № 60833), действующим до 1 января 2027 года 

(далее-СанПиН 2.3/2.4.3590- 20), СанПиН 1.2.3685-21:   

-к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;   

-оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию;   

-естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции;   

-водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 

обеспечению;   

-приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 
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- организации режима дня; организации физического воспитания; личной 

гигиене персонала;  

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и охране 

труда работников ДОО;  

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

числе детей-инвалидов к объектам инфраструктуры ДОО. 

 

 

 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

О 
бразова 

тельная 
область 

Содержание области (примерная наполняемость материалами, 
оборудованием) 

те
л
 

ьн
о
 

е 

Центр природы, экспериментирования: 
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 - стеллаж для пособий и оборудования; 

- алгоритмы выполнения опытов; 

- передники, нарукавники, шапочки. 

- бумажные полотенца, влажные салфетки; 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, 
минералы, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.); 

- сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, мука, соль); 

- емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 
воронки, сито; 

- микроскоп, лупы; 

- глобус; 

-  весы, безмен, песочные часы; 

- вспомогательные материалы (пипетки, , вата, марля, шприцы 
без игл); 

-  настольные игры по ознакомлению с природой; 

- календарь погоды, природы; 

- комнатные растения; 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 
кисточки; 

- иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 

картинки. 
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Математический центр: 

- раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 
предметные картинки); 

- комплекты цифр, математических знаков, геометрических 
фигур, счетного материала для магнитной доски; 

- занимательный и познавательный математический материал, 
логико-математические игры; 

- головоломки (геометрические, «сложи узор» и др.); 

- весы с объектами для взвешивания; 

- линейки разной длины; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- часы песочные; 

- «волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 

- счеты, счетные палочки. 
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 Патриотический центр/ уголок 

- символика страны, края; 

- портреты руководителей (страны, края); 

- наглядный материал, иллюстрации, альбомы, содержащие 
(соответствующую возрасту) информацию о семье, профессиях, 
детском саде, Москве, народных традициях и культуре, 
государственных праздниках,  флоре и фауне; и т.п.; 

- народные игрушки; 

- художественная и познавательная литература о семье, 
Родине, космонавтах, государственных праздниках и т.п. 

- настольно-печатные игры патриотического содержания. 

Центр сенсорики и мелкой моторики: 

- массажные мячики разных цветов и размеров; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки; 

- мозаики и схемы выкладывания узоров из них; 

- мелкий и средний конструкторы типа «Лего»,
 схемы выполнения построек из них; 

- занимательные игрушки из разноцветных прищепок; 

- игрушки-застежки, игрушки-шнуровки; 

- игрушки с действиями: нанизывающие (башенки, 

пирамидки, бусы), навинчивающиеся, ввинчивающиеся, вкладыши. 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Литературный центр/ книжный уголок: 

- стеллаж или открытая витрина для книг; 

- стол , мягкий диван; 

- детская художественная литература
 (иллюстрированные книги с крупным простым текстом); 

- детская познавательная литература (с большим 
количеством иллюстративного материала); 

- портреты писателей; 
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Центр развития речи и грамотности:  

- магнитная доска; 

- иллюстрации, демонстрационный материал

 по разнообразным лексическим темам; 

 

 - настольные игры по развитию речи; 

- азбуки, книги про буквы; 

- игры с буквами; 

- кубики с буквами и слогами; 

- трафареты; 

- бумага; 

- магнитная азбука 

- игры на выкладывание букв; 

- плоскостные изображения предметов и объектов для 
обводки по всем изучаемым лексическим темам; 

- разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
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Физкультурный центр / спортивный уголок 

- мячи средние разных цветов. 

- мячи малые разных цветов. 

- мячики массажные разных цветов и размеров. 

- обруч 

- кольцеброс. 

- кегли. 

- массажные дорожки 

- дартц 

- скакалки 

- плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 
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Центр изобразительного искусства / уголок творчества 

- доска на стене на уровне ребенка; 

- мольберт; 

- восковые и акварельные мелки; 

- цветной мел; 

- гуашевые и акварельные краски; 

- фломастеры, простые и цветные карандаши; 

- бумага и картон разных размеров и разных цветов; 

- альбомы для рисования; 

- кисти круглые и плоские; 

- палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- печатки, линейки, трафареты; 

 

 - губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти; 

- раскраски; 

- пластилин; 

- доски для лепки; 

- стеки; 

- цветная и белая бумага, картон; 

- ножницы с тупыми концами; 

- клей-карандаш; 

- природный материал; 

- материалы  вторичного использования (кусочки  обоев, 
наклейки,  лоскутки ткани, нитки,  ленты, самоклеящаяся пленка, 
открытки, природные материалы. 
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Центр конструирования и строительства: 

- строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого 
размера, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 
конусы; 

- крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 
пластиковые; 

- комплекты больших мягких модулей; 

- фигурки, представляющие людей различного возраста, 
национальностей, профессий; 

- фигурки животных; 

- транспорт (мелкий, средний, крупный); 

- алгоритмы и схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 

- мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из 
нее; 

- разный конструктор(металлический, магнитный и др.); 

- различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Центр музыки / музыкальный уголок 

- музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино и др.); 

- детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 
ударные, клавишные); 

- «поющие» игрушки; 

- звучащие предметы-заместители; 

- музыкально-дидактические игры. 

Уголок для театрализованных (драматических) игр 

 

- большая/ настольная ширма; 
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 - стойка-вешалка для костюмов; 

- настенное зеркало; 

- атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, 
шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 
хороводных игр: маски животных диких; 

- костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 
двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей; 

- куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 
стержневой, кукольный, настольный, перчаточный) для обыгрывания 
этих  сказок; 

- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и 
среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра. 
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Центр / уголок сюжетно-ролевой игры 

- куклы разных размеров; 

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 
бутылочки и пр.); 

- кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 
стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; 
дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло); 

- коляски; 

- одежда для кукол (для зимы и для лета); 

- кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 
ложки и прочее), игрушечная еда; 

- предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; 

- атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки- 
матери», «Хозяюшки», «Семья», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», 

«Магазин» и т.п.); 

- альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны». 
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Уголок/ центр настольных игр 

- разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 

- домино; 

- игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей; 

 

 - шашки, шахматы; 

- игры-головоломки (типа танграм и др.). 

Уголок уединения 

Любой тихий уголок, мягкая мебель, мягкие подушки, 

приглушенный свет и проч. 

  

Материально-технические условия в ДОУ, позволяют: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей и воспитывающей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно- коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

 

 

Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

№ Наименование Психолого-педагогическое 

назначение 

Оснащение 

1 Кабинет 

заведующего 

Прием родителей и 

сотрудников, проведение 

совещаний администрации 

Мебель, компьютер,    

принтер. 

2 Методический 

кабинет 

•Методическая библиотека для 

педагогов  

  

•Повышение 

профессионального уровня 

педагогов  

•Библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы  

 •Пособия для занятий 

•Опыт работы 

педагогов  

•Материалы 

консультаций, 

семинаров  

•Демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми  

•Иллюстративный 

материал  

•Изделия народных 

промыслов  

•Игрушки, муляжи  

• Ноутбук 

•Экран на штативе 

•Мультимедиа 

проектор  
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3 Музыкально – 

физкультурный зал 

•Утренняя гимнастика   

• Праздники, физкультурные, 

музыкальные досуги, НОД, 

индивидуальная работа  

 •Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой 

сферы  

•Подгрупповая и 

индивидуальная работа  

•Развитие творческих 

способностей детей 

посредством различных видов 

театрализованной 

деятельности  

  

  

•Разнообразные 

музыкальные 

инструменты для 

детей  

   

•Детские стулья  

•Мультимедиа 

проектор  

•Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания, ходьбы, 

бросания, ловли.  

•Мягкие спортивные 

модули 

4 Медицинский 

кабинет 

•Осмотр детей  

•Консультативно– 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

•Профилактическая– 

оздоровительная работа с 

детьми 

 

•Медицинская 

документация  

•Медицинское 

оборудование 

Кушетка  

 

       
 

Перечень программ и методических пособий, необходимых для 

организации образовательного процесса 

Области Список методических и наглядно - дидактических пособий 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. – 

Мозаика-Синтез 2014. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности 2 – 7 лет .Мозаика-

Синтез,2015. 

Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников: 

для занятий с детьми (3-7 лет).- Мозаика –Синтез, 2014. 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей 3 – 

8 лет» парциальная программа, изд. «Детство – Пресс» 2024 г. 

Л.Л.Тимофеева «Формирование культуры безопасности» 

планирование образовательной деятельности в старшей группе 

2015 г. 

Познавательное 

развитие 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Вторая младшая группа.-  Мозаика-Синтез 2014. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 
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окружением: Средняя группа .-  Мозаика-Синтез 2016. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа. - Мозаика-Синтез 2014. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа.-  Мозаика-Синтез 

2016 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста 

Мозаика-Синтез,2020. Помораева И.А., Позина В.А. 

 Формирование элементарных математических представлений: М 

Вторая младшая группа .- М.: Мозаика-Синтез 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа.- М.: Мозаика-

Синтез 2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа.-  Мозаика-Синтез 

2015 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе 

группа.- М.: Мозаика-Синтез 2015г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Первая младшая группа.-  Мозаика-Синтез 2014. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа.-  Мозаика-Синтез 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа.-  Мозаика-Синтез 2016г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа.-  Мозаика-Синтез 2014. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.-  Мозаика-Синтез 2017. 

Эксперементальная деятельность для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Детство – 

Пресс 2021 г. 

Познавательно – исследовательная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Мозаика – Синтез 2014 г. 

От осени до лета. Волгоград изд. «Учитель» 2015 г. 

Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст 1,5 – 2 года. Н.Ф. Карпухина М- Книга Воронеж 2017 г. 

Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая.- 

Мозаика-Синтез 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа.-  

Мозаика-Синтез 2016. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа.-   

Мозаика-Синтез 2014.  

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа.-   

Мозаика-Синтез 2014. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.- Мозаика-Синтез 2015 г. 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. О.М. 

Ельцова часть 1. М.: «Сфера» 2023 г. 

Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. О.М. 
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Ельцова часть 2. М.: «Сфера» 2023 г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Арсенина Е.Н.. Музыкальные занятия  : младшая группа (3–4 

года).Изд. «Учитель» 2014 г. 

   Арсенина Е.Н.. Музыкальные занятия  средняя группа (4–5 лет). 

Изд. «Учитель» 2014 г. 

Арсенина Е.Н.. Музыкальные занятия  : Старшая группа (5–6 лет). 

Изд. «Учитель» 2014 г. 

 Арсенина Е.Н.. Музыкальные занятия  : подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). Изд. «Учитель» 2014 г. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. -  Мозаика-Синтез 2016. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. -  Мозаика-Синтез 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Старшая группа. - Мозаика-Синтез 2014. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.  Мозаика-Синтез 2015. 

  

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа.-  Мозаика-Синтез 2016. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа.-   Мозаика-Синтез 2016.  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа.-  Мозаика-Синтез 2014.   

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа.-  Мозаика-Синтез 2020 г.   

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. -  

Мозаика-Синтез 2017.   

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 

2-7 лет. -  Мозаика-Синтез 2015.   

Федорова С.Ю.  Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.   

Мозаика – Синтез 2020 г. 

 Оздоровительная гимнастика Пензулаева Л.И. – Мозаика – Синтез 

2014 г.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности. -М.: ИД «Цветной мир», 2018г. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Вторая младшая группа(Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. -М.: ИД «Цветной мир», 2022. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа. (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. -М.: ИД 

«Цветной мир», 2022 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. . (Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. -М.: ИД 

«Цветной мир», 2022 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 
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Подготовительная  группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. -М.: ИД «Цветной мир», 2022 г. 

  

 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов): мультимедийные презентации. 

 

3.4.Примерный перечень литературных, музыкальных, 

художественных, анимационных произведений для реализации 

программы. 

Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы соответствует 

Федеральной образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 ноября 2022 г. N 1028 (раздел IV, п. 33, п. 33.1, п. 33.2, 33.3, 33.4). 

 

  
Примерный перечень 

художественной 

литературы 

п. 33, п. 33.1. 
раздел IV ФОП ДО 

Малые формы фольклора Русские народные сказки, былины 

Сказки народов мира. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Литературные сказки . 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Примерный перечень 

музыкальных 

произведений 

п. 33, п. 33.2. 

раздел IV ФОП ДО 

Слушание. 

Пение 

Песенное творчество. 

Музыкально-ритмические движения. 

Этюды 

 Танцы, пляски. 

Характерные танцы 

Хороводы. 

Музыкальные игры 

.Игры с пением 

Музыкально-дидактические игры  

Инсценировки и музыкальные спектакли 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Примерный перечень 

произведений 

изобразительного 

искусств 

п. 33, п. 33.3. 
раздел IV ФОП ДО 

Иллюстрации, репродукции картин 
Иллюстрации к книгам 



 

138 
 

Примерный перечень 

анимационных 

произведений 

п. 33, п. 33.4 
раздел IV ФОП ДО 

*Примерный перечень анимационных произведений для 

реализации программы соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от  25  ноября  2022 г. N 1028 (п.33.4) для детей 
дошкольного возраста (с пяти лет) 

 
Примерный перечень 

анимационных 

произведений 

п. 33, п. 33.4 
раздел IV ФОП ДО 

*Примерный перечень анимационных произведений для 

реализации программы соответствует Федеральной 

образовательной программе дошкольного образования, 

утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации  от  25  ноября  2022 г. N 1028 (п.33.4) для детей 
дошкольного возраста (с пяти лет) 

3.5 Кадровые условия реализации Программы 

                     Обязательная часть 

Реализация Федеральной 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-вспомогательными работниками в течение всего 

времени её реализации в ДОО или в дошкольной группе. 

Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками образовательной организации, а также медицинскими и иными 

работниками, выполняющими вспомогательные функции. ДОО самостоятельно 

осуществляет прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, распределение должностных обязанностей, создание 

условий и организацию методического сопровождения педагогов. Руководитель 

организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

Система повышения квалификации педагогических кадров - педагогический 

коллектив детского сада постоянно и непрерывно повышает свою 

профессиональную компетентность, использует разнообразные формы 

повышения квалификации. Педагоги имеют возможность реализовывать свой 

творческий потенциал в различных сферах педагогической деятельности. 

Самообразование: изучение новой методической литературы; работа над своей 

методической темой. 

Педагоги проходят обучение на курсах повышения квалификации, а также 

повышают свой профессиональный уровень через посещение методических 
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объединений района, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно влияет 

на развитие ДОУ. 

Образовательную деятельность в ДОО с детьми осуществляет 3 педагога,  все 

имеют высшую квалификационную категорию. 

 

3.6.Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах. 
Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, 

обеспечивает хорошее самочувствие и активность ребенка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок в учреждении установлен с учетом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ОУ, потребностей участников 

образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ОУ являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая 

деятельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная 

деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность 

каждого компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды 

закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, у 

них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребенка физиологически 

переключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, 

отдыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

детей: они становятся вялыми или, наоборот, возбужденными, начинают 

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда 

легче всего вырабатывается привычка к организованности и порядку, 

активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности 

суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 
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При организации режима следует предусматривать оптимальное 

чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм 

работы с детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня, обеспечивать сочетание 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации 1 

занятия после дневного 

сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 

гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1 - 3 года / 4 - 7 лет 3 часа / 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 
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умственной и физической нагрузки. Время образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной 

активностью детей, максимальной их произвольностью, а затем творческие 

виды деятельности в чередовании с музыкальной и физической 

активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного 

процесса должны соответствовать требованиям, предусмотренным СанПиН 

1.2.3685-21 и СП 2.4.3648- 20. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый 

период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на 

свежем воздухе, образовательная деятельность переносится на прогулку 

(при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре 

воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных 

моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и 

так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ОУ и 

регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

  

 Требования и показатели организации образовательного 

процесса и    режима дня 

  
* Раздел 4 п.35 ФОП ДО 

 

  

 Количество приемов пищи в зависимости от режима  

функционирования организации и режима обучения 
 

Вид организации Продолжительность, либо 

время нахождения ребенка в 

организации 

Количество 

обязательных 

приемов пищи 

Дошкольные организации, 

организации по уходу и 

присмотру 

10,5 

часов 

завтрак, второй завтрак, 

обед,   уплотнённый 

полдник.  

* Раздел 4 п.35.13. ФОП ДО 
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Режим двигательной активности. 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в 

неделю  

15 мин. 

2 раза в 

неделю  

20 мин. 

2 раза в 

неделю  

25 мин. 

2 раза в 

неделю  

30 мин. 

на улице 1 раз в 

неделю  

15 мин. 

1 раз в 

неделю  

20 мин. 

1 раз в 

неделю  

25 мин. 

1 раз в 

неделю  

30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 мин. 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 мин. 

Физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 мин. 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

20 минут 

1 раз в 

месяц  

30 мин. 

1 раз в 

месяц  

35-40 мин. 

1 раз в 

месяц  

40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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оборудования 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

                                           Режим дня в разновозрастной группе детей от 1,5 до 4лет 
  

Содержание В
р
е
м
я 

Холодный период 
года 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 8.00 - 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 - 9.05 

Подготовка к занятиям 9.05 - 9.15 

Занятия 1 -  2 младшая подгруппа 
Занятие 1 – 1 младшая подгруппа 
Занятие 2 - 2 младшая подгруппа 

9.15 - 9.30 
9.40 - 9.50 
10.00 – 
10.15 

Второй завтрак 10.15 – 
10.25 

Занятие 2 - 1 младшая подгруппа 
Игры, игры – занятия (1,5 – 2 г) 
 

10.25– 10.35 
10.40 – 
10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50 - 11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

12.10 - 15.10 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10 - 15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.00 

Игры – занятия, самостоятельная деятельность детей. 16.00 – 
16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
домой 

16.30-18.30 

Теплый период 
года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 8.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.05 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, занятия в игровой 

форме по подгруппам 

9.05 - 11.45 
  

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

12.10-15.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10-15.45 



 

144 
 

Подготовка к полднику,  уплотнённый полдник 15.45-16.00 

Игры – занятия,  самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
домой 

16.20-18.30 

                         Режим дня в разновозрастной группе детей от 4 до 7лет 
  

Содержание Вр
ем
я 

Холодный период 
года 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 8.00 - 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50 - 9.05 

Подготовка к занятиям 9.05 - 9.15 

Занятия 1 -  подготовительная подгруппа 
Занятие 1 – старшая подгруппа 
Занятие 1 – средняя  подгруппа 
Занятия 2 -  подготовительная подгруппа 
Занятие 2 – старшая подгруппа 
Занятие 2 – средняя  подгруппа 
Занятия 3 -  подготовительная подгруппа 
Занятие 3 – старшая подгруппа 
Занятие 3 – средняя  подгруппа 

 

9.15 - 9.45 
9.20 - 9.45 
9.25 – 9.45 
9.55 – 10.25 
10.00 -10.25 
10.05 – 10.25 
10.35 – 11.05 
10.40 – 11.05 
10.45 – 11.05 
 
 

Второй завтрак 10.25 – 10.35 

              Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

12.35 - 15.10 

 Игры, самостоятельная деятельность детей 15.10 - 15.45 

Подготовка к полднику, уплотнённый полдник 15.45 - 16.00 

 Занятие, самостоятельная деятельность детей. 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
домой 

16.30-18.30 

Теплый период года 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 8.00-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.05 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей. 9.05 - 11.45 
  

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, оздоровительные и 
гигиенические процедуры 

12.10-15.30 

Подготовка к полднику,  уплотнённый полдник 15.45-16.00 

 Занятие, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход 
домой 

16.30-18.30 
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IV. Дополнительный раздел Программы. 

Краткая презентация Программы 

 Программа дошкольного образования муниципального казенного   

общеобразовательного учреждения Пуштулимская средняя общеобразовательная 

школа составлена в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, Федеральной 

образовательной программой дошкольного образования, особенностями 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей обучающихся и запросов родителей (законных представителей). 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка с 1,5 до 7 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Программа включает четыре раздела: целевой, содержательный, 

организационный и дополнительный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений (вариативная часть).  

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие  

Отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются:  
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• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возрастов;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях 

ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи.  

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) должно 

придерживаться следующих принципов:  

1) приоритет семьи в воспитании, обучении и развитии ребёнка;  

2) открытость: для родителей (законных представителей);  

3)взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях 

педагогов и родителей (законных представителей);  

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье;  

5) возрастосообразность.  

Воспитание детей отражено в рабочей программе воспитания, которая является 

компонентом  образовательной программы дошкольного образования МКОУ 

Пуштулимская СОШ и призвана помочь всем участникам образовательных 

отношений реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательном, художественно-

эстетическом. Выбор данных направлений для части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива.  

Программы:  Федеральная образовательная программа дошкольного образования, 

приказ №1028 от 25.11.2022г. Министерство просвещения Российской 

Федерации. 

Парциальные программы:  

   

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыкова. Учебно-

методическое пособие.-  М.:Изд. «Цветной мир»,2018г.-136с. 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» Л.Л. Тимофеева издательство «Детство – Пресс» 2024 г. 

  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, перечень художественной литературы, музыкальных 

произведений, произведений изобразительного искусства, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды.  

Дополнительный раздел представляет собой краткую презентацию программы. В 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 13) в Программе отсутствует информация, наносящая вред физическому 

или психическому здоровью воспитанников и противоречащая Российскому 

законодательству. 
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                                                                                           Приложение №1 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2023/24 уч. год 

2023 год - Год педагога и наставника 

2024 год - Год семьи. 

 

Воспитательн

ое событие 

Задачи  Мероприятия 

Для детей Для родителей 

Сентябрь 

1 сентября – 

день знаний  

Познакомить детей с 

праздником 1 сентября; 

создать праздничную 

атмосферу 

приобщать детей к получению 

знаний; 

побуждать интерес к школе; 

развивать память и 

воображение, активность и 

коммуникативные качества; 

мотивация детей на получение 

знаний 

Конкурс рисунков на 

асфальте  

«Прощай, 

разноцветное лето!» 

«Из истории 

школьных 

принадлежностей» - 

путешествие по реке 

времени, игра-

викторина, мастер-

класс по 

изготовлению 

закладок для книг и 

др. 

Совместное  с 

родителями 

оформление книжной 

выставки «Книги 

моего детства» 

27 сентября - 

День 

работников 

дошкольного 

образования 

Привлечь внимание детей к 

особенностям  профессии 

«Воспитатель» 

Беседа «Все 

профессии нужны, 

все профессии 

важны» – профессия 

«Воспитатель 

- 
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детского сада» 

Октябрь 

01.10. – 

международн

ый день 

пожилых 

людей. 

создание условий для 

формирования духовности, 

нравственно – патриотических 

чувств у детей дошкольного 

возраста по отношению к 

старшему поколению. 

Вовлечение жизненного опыта 

бабушек и дедушек 

воспитанников в 

образовательный процесс 

открытого образовательного 

пространства. 

Беседа на тему: 

«История праздника. 

Старость надо 

уважать», Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра «Дом», «Семья» 

Рисование: «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка» 

Л. Толстой 

«Рассказы для 

маленьких детей». 

«Моя бабушка» 

С.Капутикян, «Мой 

дедушка» 

Р.Гамзатов, 

«Бабушкины руки» 

Л.Квитко, «Бабушка 

- забота», «Наш 

дедушка» 

Е.Благинина. 

Вечер загадок на 

тему: «О бабушке и 

дедушке» 

Помощь в организации 

выставки рисунков 

«Бабушка и дедушка – 

милые, родные». 

 

Консультация: 

«Бабушки и дедушки, 

балуйте своих внуков» 

04.10 – день 

защиты 

животных 

Формировать  основы  нравстве

нности посредством 

экологического образования 

дошкольников, эмоциональной 

отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного 

отношения к природе и 

животным 

Дидактические 

игры:  «Узнай по 

голосу», «Чей 

детёныш?». 

Чтение 

К.Д.Ушинского 

«Лиса и козел», 

«Жалобы зайки», 

«Козлятки и волк». 

Создание альбома 

«Животные нашего 

леса» 
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Аппликация на 

одноразовых 

тарелках «Зоопарк». 

Подвижная игра 

«Медведь и пчёлы» 

15.10 – День 

отца  

(третье 

воскресенье 

октября) 

Продолжать укреплять детско-

взрослые отношения, в 

частности воспитанников с 

папой;  

уточнять и расширять знания о 

понятии «семья»; 

продолжать формировать 

осознанное понимание 

значимости отца в жизни детей, 

семьи, общества 

Беседа по теме 

«Члены моей 

семьи».  

Чтение: В. 

Драгунский: 

«Хитрый способ», 

«Куриный бульон», 

А. Раскин: рассказы 

из книги «Как папа 

был маленьким». 

  

Выставка коллажей 

«Я и мой папа». 

  

Ноябрь 

04.11 – День 

народного 

единства 

Знакомство детей со 

всероссийским праздником – 

День Народного Единства; 

расширять представления детей 

о территории России, народах 

её населяющих; 

воспитывать уважение к 

различным национальностям 

России, их культуре, языку; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения в детском 

коллективе; 

воспитывать чувство гордости 

за свой народ, за его подвиги 

 

Презентация «Моя 

родина - Россия» 

Заучивание 

поговорок и 

пословиц: «Родина 

краше солнца, 

дороже золота», 

«Одна у человека 

мать, одна у него и 

Родина». 

Чтение 

художественной 

литературы.  К. 

Ушинский «Наше 

отечество»   

  

Рисование «С чего 

начинается 

Выставка совместных 

работ  по теме 
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Родина»    

Учить детей 

изображать природу 

России, ее символы. 

Активизация 

словаря: характер, 

символ. 

26.11 – День 

матери в 

России 

Формирование у детей 

целостного представления 

образа матери, играющей 

большую роль в жизни каждого 

ребёнка о значимости матери в 

жизни каждого человека; 

воспитывать уважительное, 

доброжелательное отношение 

к маме, о роли мамы в жизни 

каждого человека. 

 «Игрушки наших 

мам и бабушек». 

Путешествие по реке 

времени, выставка 

игрушек и др. 

  

 Праздничный 

утренник «Мы вечно 

будем прославлять 

ту женщину, чье имя 

мать…»   

Вернисаж детских 

работ «Подарок 

маме своими 

руками».  

Фотовыставка «Я и 

моя мама»; 

  

30.11 – День 

Государственн

ого герба 

Российской 

Федерации 

Познакомить детей с 

Государственным гербом 

России. Формировать у детей 

элементарные представления о 

происхождении и функциях 

герба России. Рассказать о 

символическом значении 

цветов и образов в нем. Помочь 

ребенку приобрести четкие 

представления 

о государственном 

гербе  России, его значении для 

государства и каждого 

гражданина. 

Рассматривание 

изображения герба 

России; 

составление 

рассказа-описания 

«Герб России». 

Рассматривание 

монет. Просмотр 

фильма 

«Московский 

Кремль» 

Консультация «Детям 

о государственных 

символах России» 

Декабрь  

03.12 – День 

неизвестного 

Воспитание патриотических 

чувств детей, воспитание любви 

Беседа «День 

Неизвестного 

Возложение цветов к 
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солдата. и уважения к людям 

завоевавшим для нас Победу 

ценой своей жизни. 

 

 

Солдата» 

Заучивание 

пословиц о солдатах, 

о Родине, о мире: 

Дружно за мир 

стоять – войне не 

бывать; Без смелости 

не возьмешь 

крепости; Герой за 

Родину горой! И др. 

Слушание песни 

«Алёша» 

Дидактическая игра 

«Найти спрятанный 

предмет» (флаг, 

карта и т.д.). 

Чтение «Баллада о 

неизвестном 

солдате». 

Подвижная игра 

«Разведчики» 

вечному огню. 

08.12. – 

Международн

ый день 

художника 

Воспитывать у детей любовь к 

прекрасному, к искусству. 

Разгадывание 

загадок о жанрах 

живописи, о 

материалах, которые 

используют 

художники.  

Чтение стихов «Как 

я учился рисовать» 

С. Баруздина, 

«Художник» В. 

Мусатов. 

Дидактические игры 

«Цвета», «Что 

перепутал 

художник». 

Выставка лучших 

Помощь в оформлении 

выставки лучших 

детских рисунков. 
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детских рисунков. 

09.12 – День 

Героев 

Отечества 

Формировать у воспитанников 

чувство патриотизма 

Развивать чувство гордости и 

уважения к воинам – 

защитникам Отечества 

Воспитывать любовь к Родине 

 

«Рассказ о святом 

Георгии 

Победоносце»; 

«Герои Отечества»; 

«Знакомство с 

Орденом Святого 

Георгия». Просмотр 

тематических 

альбомов: «Города 

герои», «Наша 

Армия родная», 

«Военная техника». 

«Герои Отечества» - 

выставка книг 

Выставка совместных 

работ 

«Конструирование  вое

нной техники» 

12.12 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Расширять представление о 

празднике День Конституции, 

значении и истории его 

возникновения 

Познакомить детей с 

некоторыми правами 

обязанностями людей 

Развивать познавательный 

интерес к своей стране, ее 

законам 

Воспитывать стремление знать 

и соблюдать законы Российской 

Федерации 

Ознакомление с 

«Символикой 

России»  - 

Рассматривание 

иллюстраций «Наша 

страна – Россия!». 

Творческий коллаж 

«Моя Россия» 

Тематические 

беседы об основном 

законе России, 

государственных 

символах «Главная 

книга страны», «Мы 

граждане России», 

Просмотр 

презентаций  «Я 

гражданин России», 

«День Конституции 

России»,  

Прослушивание 

музыкальных 

произведений: «Моя 

Консультация 

«Ребёнку об основном 

Законе страны» 
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Россия» муз. Г. 

Струве, сл. Н. 

Соловьевой, 

«Любить мне 

Россию» сл. В. 

Сладневой, муз. В. 

Чернявского 

Новый год Расширять представления о 

любимом зимнем празднике –

Новый год.  Расширить 

знания детей о 

праздновании Нового года в 

России. Познакомить  с 

обычаями и традициями 

встречи Нового года. Узнать, 

где живет Дед Мороз. 

Познакомить с техниками 

изготовления новогодних игру

шек в разные исторические 

времена. 

1. Беседы о новогодних 

традициях в России,  

просмотр видео и 

иллюстраций 

«История Деда 

Мороза – Святитель 

Николай». Чтение 

художественной 

литературы о 

празднике Новый 

год. 

1. «Зимние игры и 

забавы», 

разучивание стихов 

колядок, песен, 

танцев о новогодних 

праздниках. 

1. Коллективное 

конструирование из 

картона 

«Новогодняя елка», 

«В лесу родилась 

Елочка», 

коллективная работа 

«Елка для малышей» 

2. Конструирование 

гирлянды для 

украшения группы и 

др. Участие детей в 

украшении 

группового 

помещения. 

3. Акция «Письмо 

Деду Морозу», 

беседа «Какой 

подарок я хочу 

получить…» и т.д. 

4. Участие рожителей в 

украшении группового 

помещения и в 

подготовке к 

празднику. 

 

Январь  

11.01 – Научить детей пользоваться Подвижные игры: Консультация 
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Всемирный 

день 

«спасибо» 

вежливыми словами; 

познакомить с историей слова 

«спасибо»; 

расширить понятие детей о 

культуре поведения; 

привить навыки культурного 

поведения детей в общении 

друг с другом и другими 

людьми 

«Собери слово 

«спасибо»», 

«Улыбочка и 

грусть».  

Игры-эстафеты: 

«Прокати мяч 

головой», «Передай 

мяч над головой».  

Беседа-игра 

«Волшебное слово». 

 

Игра: «Доскажи 

словечко», 

«Вежливо – 

невежливо».  

Чтение 

художественной 

литературы: «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», 

«История про 

мальчика Диму».  

  

«Правила вежливых 

ребят».  

Развлечение, 

посвященное 

празднику 

«Международный день 

«спасибо»» 

21.01 – 

Всемирный 

день снега, 

Международн

ый день 

зимних видов 

спорта 

(отмечается в 

предпоследнее 

воскресенье)  

Приобщать детей и родителей к 

здоровому образу жизни через 

совместные спортивные 

мероприятия, формировать 

познавательный интерес 

Подвижные игры: 

«Снег, лед, 

кутерьма, 

здравствуй, 

Зимушка-зима!», 

«Снежный бой».  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность «Как 

тает снег». 

Беседа «Зимние 

виды спорта». 

Изобразительная 

деятельность с 

Конкурс «Снежные 

конструкции».  
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использованием 

нетрадиционной 

техники рисования 

«Снежинки» 

27.01. – День 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

Познакомить детей с 

героической историей 

Ленинграда в годы блокады. 

Просмотр 

иллюстраций, 

открыток, медалей, 

орденов военных 

лет, фотографий о 

жизни в блокадном 

Ленинграде. 

Рассматривание 

пейзажей 

современного Санкт-

Петербурга, а также 

города во время 

ВОВ. 

Рассматривание 

иллюстраций 

“Дорога жизни”,   

“Разорванное кольцо 

блокады” на фоне 

прослушивание 

песен и музыки 

военных лет. 

  

Оформление выставки 

совместных рисунков: 

«Непокоренный 

Ленинград» 

Февраль  

02.02. – День 

разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашистских 

войск в 

Сталинградско

й битве 

Воспитание в детях чувства 

патриотизма как важнейшего 

духовно - патриотического 

качества; воспитание высокой 

ответственности и верности 

долгу перед Родиной. 

Беседа с детьми « 

Что такое героизм». 

Сюжетно- ролевая 

игра «Мы военные». 

Чтение 

художественной 

литературы А.И. 

Семенцова 

«Героические 

Консультация «Мы 

живы, пока память 

жива» 
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поступки». 

Д/игры «Подбери 

слова по теме 

«Война», «Герои», 

«Победа». 

  

  

Виртуальная 

экскурсия «Мамаев 

курган. Памятники 

воинской славы» 

08.02 – День  

российской 

науки 

Формировать у детей 

познавательный интерес;  

развивать навыки 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; способствовать 

овладению детьми различными 

способами познания 

окружающего мира, 

мыслительными операциями; 

формировать представления о 

целостной «картине мира», 

осведомленность в разных 

сферах жизни; 

воспитывать навыки 

сотрудничества в процессе 

совместной деятельности 

Изучение  

экспонатов в «Мини-

музее интересных 

вещей», 

познавательные 

интеллектуальные 

игры.  

Тематическая 

выставка детских 

энциклопедий «Хочу 

все знать!» 

  

Оформление 

наглядного 

материала 

«Экспериментируем 

с папой», 

«Эксперименты на 

кухне». 

Оформление выставки 

детских энциклопедий.  

Консультация 

«Коллекции в вашем 

доме».  

  

21.02. – 

Международн

ый день 

родного языка 

Познакомить детей с 

праздником «Международный 

день родного языка». Обогатить 

духовный мир детей через 

различные виды деятельности, 

формировать у детей свое 

отношение к международному 

дню родного языка. 

Беседы о Родине, о 

родном языке. 

Дидактические 

игры: «Скажи 

наоборот», «Слова-

друзья», 

«Многозначные 

слова», 

рассматривание 

Конкурс рисунков по 

русским народным 

сказкам. 

Оформление 

буклетов, стенгазет 

«Родной язык – 

наше богатство!» 
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иллюстраций 

русской 

национальной 

одежды, русских 

сувениров; чтение 

русских народных 

сказок, чтение 

сказок других 

народов, знакомство 

с пословицами и 

поговорками о 

родном языке, 

русские народные 

подвижные игры, 

слушание русских 

народных песен, 

разучивание стихов 

о крылатых 

выражениях. Чтение 

литературы о 

традициях народов 

нашей страны, 

рассматривание 

иллюстраций, 

индивидуальное 

заучивание 

стихотворений. 

23.02 – День 

защитника 

Отечества 

Расширять представление детей 

о государственном празднике 

День защитника Отечества. 

Развивать у детей интерес к 

родному краю, событиям 

прошлого и настоящего. 

Воспитывать духовно-

нравственные ценности, 

чувство уважения к 

Защитникам Отечества 

прошлого и настоящего. 

Развивать речевое творчество, 

культуру речи детей, обогащать 

активный словарь у 

Чтение литературы 

героико-

патриотического 

содержания С. 

Михалков «Дядя 

Стёпа», «Быль для 

детей»; С. Маршак 

«Наша армия»; Л. 

Кассиль «Твои 

защитники»; А. 

Гайдар «Поход»; 

Тематические 

беседы: «Есть 

профессия такая 

Родину защищать!», 

Информация «История 

возникновения 

праздника 23 февраля» 

 

Музыкально – 

спортивный праздник. 
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дошкольников 

Поддерживать оптимальную 

двигательную активность 

детей. Способствовать 

развитию положительных 

эмоций. 

 

«Как жили люди на 

Руси!», « Где 

работают наши 

папы», «Я будущий 

солдат!»; 

Просмотр 

мультфильма 

«Богатыри на 

Дальних берегах»; 

продуктивная 

деятельность 

«Кораблик», 

«Самолёт»,  

«Открытка для 

папы» и др.; 

Игровая 

деятельность: д/и 

«Кому что нужно 

для работы», «Узнай 

профессию», «Кем я 

буду?», «Самолёты 

летят», «Закончи 

предложение», 

«Один-много», 

«Чего не хватает?»; 

сюжетные и 

подвижные 

тгры  «Меткий 

стрелок», 

«Самолёты», «Кто 

быстрее?», 

«Пограничники» и 

др. 

Март 

08.03 – 

Международн

ый женский 

день 

Расширять представления детей 

о празднике «Международный 

женский день»  

развивать творческий 

потенциал, инициативность, 

Тематическое 

занятие – праздник 

«Международный 

женский день»  

Дидактические игры 

  

Консультация 

«Традиции семьи»  

Совместный с детьми 
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самостоятельность 

дошкольников;  

создать условия для сплочения 

детского коллектива  

по теме праздника  

Изобразительная 

деятельность 

«Подарок для 

мамы/бабушки/сестр

ы» 

Праздник 8 марта.  

праздник. 

18.03. – День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

Формировать у детей 

представление об истории, о 

будущем Крыма, Севастополя 

как субъектов Российской 

Федерации, чувства 

патриотизма, уважения к 

людям, любовь к своему 

народу. 

Беседа с детьми: 

«Россия наша 

Родина» 

Чтение 

стихотворения 

Павлова Н.И. «Наш 

Крым» 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему 

«Достопримечательн

ости Крыма» 

  

Просмотр 

видеофильма 

«Россия – мы дети 

твои» 

  

Консультация : 

«Россия и Крым 

вместе» 

 

Беседа : «Возвращение 

Крыма в Россию» 

27.03 – 

Всемирный 

день театра  

Вызвать у детей интерес к 

театральной деятельности; 

формировать и расширять 

представление о театре; 

развивать воображение, 

творческие способности, 

коммуникативные навыки 

Беседы: «Знакомство 

с понятием "театр"» 

(показ слайдов, 

картин, 

фотографий), «Виды 

театров.  

Знакомство с 

театральными 

профессиями» 

(художник, гример, 

парикмахер, 

Оформление 

информационного 

стенда (папки-

передвижки) «Театр и 

дети».  

Выставка детско-

родительского 

творчества «Театр 

глазами детей».  

Фотовыставка «Поход 
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музыкант, 

декоратор, 

костюмер, артист).  

Беседы о правилах 

поведения в театре  

Досуги: «В гостях у 

сказки», «Театр и 

музыка». 

Художественное 

творчество «Мой 

любимый сказочный 

герой».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Мы пришли в 

театр», «Мы – 

артисты». 

Кукольное 

представление по 

мотивам русских 

народных сказок 

в театр семьей» 

Апрель 

01.04 – 

Международн

ый день птиц 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к птицам; 

прививать любовь к родной 

природе; 

формировать целостный взгляд 

на окружающий мир и место 

человека в нем 

Беседа на тему: «Что 

такое Красная 

книга», «Эти 

удивительные 

птицы». 

Познание экологии 

«Весна. Перелетные 

птицы».  

Чтение 

художественной 

литературы: Л.Н. 

Толстой «Лебеди», 

«Птичка». А. Яшин 

«Покормите птиц», 

В. Бианки 

«Синичкин 

Оформление папки-

передвижки:   «1 

апреля – 

Международный день 

птиц» 
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календарь», Г. 

Андерсен «Гадкий 

утенок».  

Изобразительная 

деятельность: 

рисование «Наши 

друзья – пернатые», 

аппликация на тему 

«Лебеди», лепка 

«Снегири на ветке»  

Конструирование 

«Птицы» 

12.04 – День 

космонавтики  

Воспитывать патриотические 

чувства, гордость за героев – 

летчиков-космонавтов, 

покоривших космос; 

прививать чувство гордости за 

свою страну, желание быть в 

чем-то похожим на героев-

космонавтов 

Беседа на тему 

«Познание 

космоса». 

Проект ко Дню 

космонавтики 

«Этот 

удивительный 

космос». 

Беседа с детьми на 

тему: «Земля – наш 

дом во Вселенной», 

«Что такое 

солнечная система».  

  

Просмотр 

мультфильма «Тайна 

третьей планеты».  

Сюжетно-ролевая 

игра «Космическое 

путешествие».  

Подвижная игра 

«Кто быстрее 

соберет все 

звездочки?» 

Спортивное 

развлечение «Юные 

космонавты».  

Конкурс «Ловкий 

карандашик» – 

рисунки о космосе.  

Консультация 

«Правила 

безопасности для 

детей. Безопасность на 

дорогах». 
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22.04 – 

Всемирный 

день Земли 

(праздник 

Весны) 

Воспитывать любовь к родной 

земле; 

познакомить детей с 

праздником – Днем Земли; 

расширять представление детей 

об охране природы; 

закрепить знание правил 

поведения в природе 

Беседа на тему 

«Планета Земля».  

Сюжетно-ролевая 

игра «Если я приду 

в лесок». 

Дидактическая игра 

«Это зависит от 

каждого из вас».  

Просмотр 

видеофильмов 

«Жители планеты 

Земля».  

Лепка «Глобус».  

Изобразительная 

деятельность «Мы 

жители Земли».  

Чтение 

художественной 

литературы: А. Блок 

«На лугу», С. 

Городецкий 

«Весенняя песенка», 

Ф. Тютчев 

«Весенние воды», В. 

Жуковский, 

«Жаворонок», М. 

Зощенко «Великие 

путешественники», 

К. Коровин «Белка», 

Ю. Коваль «Русачок-

травник», Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Консультация «Что 

рассказать ребенку по 

планете Земля».  

   

Май 

01.05 – 

праздник 

Весны и Труда  

Воспитать чувство интереса к 

истории, чувство патриотизма  

приобщать детей к труду;  

Беседа на тему 

«Что я знаю о 

труде». 

Конструирование. 

Выставка рисунков на 

тему «Праздник Весны 

и Труда».  
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воспитывать уважение к труду 

других  

«Открытка к 

празднику».  

Дидактическая игра 

«Что нужно, чтобы 

приготовить 

праздничный салат 

(пирог)».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Магазин», «В 

поликлинике», 

«Шоферы», «В 

школе».  

Чтение 

стихотворения 

«Черемуха» Е. 

Благининой.  

Игровая ситуация 

«Что ты подаришь 

другу на праздник» 

  

 

09.05 – День 

Победы  

Воспитывать у дошкольников 

чувство патриотизма, любви к 

Родине; 

воспитывать уважение к 

заслугам и подвигам воинов 

Великой Отечественной войны 

Беседа на тему 

«День Победы – 9 

мая».   

Дидактическая игра: 

«Как называется 

военный…», 

«Собери картинку» 

(военная тематика).  

Просмотр 

видеоролика «О той 

войне».  

Рассматривание 

альбома «Они 

сражались за 

Родину!», серия 

картинок «Дети – 

герои ВОВ».  

  

Экскурсия к 

памятнику. 

Возложение цветов. 

Проведение 

музыкально-

литературного 

концерта, 

посвященного 9 Мая, 

выступление детей и 

педагогов. 

Консультация на тему 

«Знакомьте детей с 

героическим прошлым 

России» 
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Чтение 

художественной 

литературы: книги с 

рассказами и 

стихами: «Дети 

войны», Е. 

Благинина «Почему 

ты шинель 

бережешь?»  

Аппликация 

«Открытка 

ветерану».  

Экскурсии к 

памятным местам.  

Конструирование на 

тему «Военный 

корабль».   

Слушание музыки: 

Ф. Шуберт 

«Военный марш», А. 

Пахмутова 

«Богатырская наша 

сила» 

19.05.- День 

детских 

общественных 

организаций 

России 

Расширить представление 

воспитанников о детских 

общественных организациях 

Беседы на темы: 

«Российское 

движение детей и 

молодежи» (РДДМ) 

и «Пионерия» 

  

П/игра «Зарница» 

Консультация 

«Российское движение 

детей и молодежи» 

(РДДМ) 

 

 

24.05 – День 

славянской 

письменности 

Воспитывать любовь к Родине, 

уважение к народным 

традициям; 

сформировать нравственно-

эстетическое отношение к 

окружающему миру 

Беседа по теме 

«День славянской 

письменности».  

Музыкальная игра 

«Передай платок». 

Малоподвижная 

Консультация для 

родителей «24 мая – 

День славянской 

письменности». 

 » 
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игра «Здравствуй, 

друг!» 

Игра «У медведя во 

бору». 

Показ презентации 

«Виртуальная 

экскурсия в историю 

книгоиздания на 

Руси» 

Июнь  

01.06 – День 

защиты детей  

Воспитывать желание 

проявлять творческую 

инициативу, повышать 

настроение детей; 

дать детям элементарные 

знания и представления о 

международном празднике – 

Дне защиты детей  

Беседа на тему: 

«История создания 

праздника», «Моя 

любимая игра», «Я 

имею право», «Моя 

любимая книга». 

Тематическое 

развлечение по 

теме. 

Чтение 

художественной 

литературы: А. 

Барто «Я расту», Э. 

Успенский «Ты и 

твое имя», сказки 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Гуси-

лебеди», «Кукушка», 

С. Михалков «А что 

у Вас», В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо, и что 

такое плохо». 

Пословицы о семье. 

Рисование на тему 

«Веселое лето».  

Рисование цветными 

Памятка «Берегите 

своих детей!»  

Консультация для 

родителей «Права 

ребенка».  

Беседа с родителями о 

создании 

благоприятной 

атмосферы в семье 
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мелками на асфальте 

по замыслу.  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», «К 

нам пришли гости», 

«Угостим чаем», 

«Детский сад», 

«Школа», 

«Больница» 

06.06. – День 

русского 

языка/ день 

рождения А.С. 

Пушкина  

Воспитывать любовь к 

творчеству А.С. Пушкина; 

активизировать знания детей о 

сказках; 

учить называть героев сказок, 

их имена, описывать их 

характеры, внешний вид 

По плану детской 

библиотеки. 

Беседа на тему 

«Биография А.С. 

Пушкина».  

Чтение 

художественной 

литературы: «Сказка 

о золотом петушке», 

«Сказка о золотой 

рыбке», «Сказка о 

попе и работнике его 

Балде», «Сказка о 

царе Салтане», 

«Сказка о мертвой 

царевне и семи 

богатырях».  

Игра «Выбери 

корабль царя 

Салтана».  

Конструирование из 

бумаги «Кораблик» 

по мотивам сказки о 

царе Салтане 

    

Наглядная 

информация для 

родителей: «Знакомим 

дошкольников со 

сказкой», «Великий 

писатель и поэт…» 

Разработка памяток 

для родителей «Как 

научить ребенка 

слушать?» 

Выставка совместных 

творческих работ 

родителей и детей 

«Здравствуй, Пушкин» 

12.06 – День 

России  

Познакомить детей с 

праздником «День России», с 

символами государства; 

развивать у детей чувство 

любви, уважения, гордости за 

Беседа-размышление 

«Я – гражданин 

Российской 

Федерации». 

Чтение 

  

Консультация для 

родителей 

«Патриотическое 
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свою Родину художественной 

литературы о 

России. 

Проведение 

экскурсий в мини-

музей «Русское 

наследие».  

Просмотр 

мультфильма 

«История России для 

детей» (авт. М. 

Князева).  

Русская народная 

игра «Горелки» на 

прогулке.  

Дидактическая игра 

«Я и моя Родина». 

Подвижные игры на 

прогулке: «Передай 

флаг», «Найди свой 

цвет»  

воспитание в семье».  

Создание альбома 

«Россия – наша 

страна» 

22.06 – День 

Памяти и 

Скорби  

Расширять и систематизировать 

знания детей о Великой 

Отечественной войне; 

формировать нравственно-

патриотические качества: 

храбрость, честь, мужество, 

стремление защищать свою 

Родину; 

способствовать формированию 

у детей интереса к истории 

своей семьи, своего народа; 

воспитывать уважение к 

старшему поколению  

Беседа на тему: «22 

июня – День Памяти 

и Скорби».  

Прослушивание 

музыкальных 

композиций: 

«Священная война», 

«22 июня ровно в 4 

часа…», «Катюша». 

Открытки «Города-

герои».  

Сюжетно-ролевая 

игра: «Моряки», 

«Пограничники».  

Чтение 

стихотворения Р. 

Консультация для 

родителей «22 июня – 

День Памяти и 

Скорби». 

Возложение цветов к 

памятнику. 

Выставка рисунков 

«Мы помним» 
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Рождественского 

«Помните, через 

века, через года, 

помните!» 

Июль  

08.07 – День 

семьи, любви 

и верности 

Расширять и совершенствовать 

знания детей о ценностях семьи 

и семейных традициях; 

воспитывать любовь и 

уважение к членам семьи; 

воспитывать взаимопонимание, 

доброжелательное отношение 

друг к другу; 

сформировать духовные и 

нравственные качества 

Беседы на темы: 

«Семья – это значит 

мы вместе», 

«Неразлучная семья 

– взрослые и дети», 

«Когда я буду 

большой».  

Аппликация: 

открытка-ромашка 

для родных и 

родителей «Раз 

ромашка, два 

ромашка!» 

Рисунки на асфальте 

«Мы рисуем солнце, 

небо и цветок».  

Сюжетно-ролевые 

игры: «Семья», 

«Наш дом», «Дочки-

матери», «Играем в 

профессии», «День 

рождения».  

Музыкальное 

развлечение, 

посвященное Дню 

любви, семьи и 

верности: «Когда 

семья вместе, так и 

душа на месте» 

Акция «Символ 

праздника – ромашка». 

Утренняя встреча 

родителей, 

сотрудников, вручение 

ромашек.  

  

19.07 – 

Всемирный 

день китов и 

Расширить кругозор детей о 

самых крупных и загадочных 

живых существах на нашей 

планете, уточнить знания о 

Интерактивная 

игра «Кто где 

живет?»  

  Коллективная работа-

плакат «Сохраним 

жизнь китов». 
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дельфинов  морских млекопитающих; 

прививать интерес, любовь и 

бережное отношение к живой 

природе 

Дидактическая 

игра «Морские и 

речные рыбы».  

Подвижная игра 

«Киты и касатка».  

Сюжетно-ролевая 

игра «Морские 

животные».  

Речевая игра «Чей 

хвост?»  

Рисование. 

Коллективная 

работа-плакат 

«Сохраним жизнь 

китов». 

 

Ознакомление с 

миром природы. 

«Кит в опасности!» 

– с использованием 

ИКТ 

 

30.07 – День 

ВМФ (День 

Военно-

морского 

флота) 

(последнее 

воскресенье 

июля) 

Воспитывать патриотизм, 

чувство гордости за нашу 

Родину; 

рассказать о значении Военно-

морского флота в жизни 

страны, его истории  

Беседа на тему: 

«Виды 

транспорта», 

«Символика 

ВМФ», «Одежда 

моряков». 

Рисование 

«Раскрашиваем 

кораблик» 

(выполненный в 

технике оригами).  

Лепка «Кораблик».  

Коллективная работа 

«Якорь».  

Дидактическая игра: 

«Морские 

  

Тематическое 

досуговое мероприятие 

«Морские 

приключения» 
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профессии», 

«Морской бой», 

«Море волнуется 

раз...»  

Игры-эксперименты: 

«Морская вода и ее 

свойства», 

«Окрашивание 

морской воды», 

«Кристаллизация 

соли в процессе 

нагревания», «Тонет 

– не тонет».  

Просмотр 

мультфильмов о 

морских 

приключениях: 

«Катерок», 

«Осьминожки», 

«Капитан» 

Август  

12.08 – День 

физкультурни

ка 

 

Повышать интерес детей к 

физической культуре;  

приобщать к здоровому 

образу жизни;  

активизировать двигательную 

активность детей в группе и 

на прогулке;  

вовлекать родителей в 

совместные мероприятия по 

теме праздника  

Беседы с детьми о 

пользе спорта и 

физической 

нагрузки для 

здоровья.  

Просмотр 

презентации 

«Известные 

спортсмены  нашей 

страны»  

Тематические 

подвижные, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры в зале и на 

спортивной 

площадке детского 

Консультации на 

темы «Как физически 

развивать ребенка 

дома», «Как 

прививать ребенку 

основы здорового 

образа жизни»  

Совместный с детьми 

спортивный праздник 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья»  
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сада  

  

  

22.08 – День 

Государственн

ого флага 

Российской 

Федерации  

Воспитывать чувство гордости 

за Россию, эмоционально-

ценностное отношение к своей 

стране; 

воспитывать уважительное 

отношение к государственным 

символам России 

Беседа на тему 

«Государственные 

символы России». 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. «Гордо 

взвейся над страной, 

Флаг России наш 

родной!» с 

использованием 

ИКТ. 

Конструирование 

«Флажок на 

палочке». 

Чтение книги А. 

Кузнецова 

«Символы 

Отечества». 

Дидактическая игра 

«Найди флаг 

России».  

Подвижная игра 

«Кто быстрее до 

флажка», игра-

эстафета «Передай 

флажок». 

  

Изобразительная 

деятельность 

«Российский флаг» 

Конкурс чтецов 

«Флаг наш – символ 

доблести и народной 

гордости». 

  

Папка-передвижка «22 

августа – День 

Государственного 

флага России». 

  

27.08 – День 

российского 

кино  

Воспитывать у детей интерес к 

театрализованной 

деятельности, формировать 

Беседы на тему: 

«Что такое кино?», 

«Какие бывают 

Выставка поделок и 

рисунков «Мой 

любимый герой 
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культурные ценности; 

воспитывать любовь к 

российскому киноискусству, в 

частности, к мультфильмам 

фильмы (жанры)», 

«Кино в нашей 

жизни», «История 

кинематографии». 

Чтение: 

произведения 

художественной 

литературы о 

подвиге народа во 

время войны, сказки 

русские народные.  

«Уроки доброты» – 

просмотр сказок и 

мультфильмов о 

добрых делах. 

  

мультфильма».  

Консультация для 

родителей «Влияние 

мультфильмов на 

формирование 

личности ребенка 

дошкольного 

возраста».  
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                                                                                                                          Приложение №2 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-творческого 

развития детей дошкольного возраста по программе И. А. Лыковой 

«Цветные ладошки» 
 

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 

(большого, среднего и маленького). Дети приглашаются индивидуально, 

рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой форме 

ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая 

ориентировка ребёнка в художественных материалах), 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. 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Художественно-творческое развитие детей 2-3 лет 

(первая младшая группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Проявление интереса к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке 

и другим предметам декоративно-прикладного творчества (посуда, предметы 

интерьера); 
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 Понимание, что изображение отличается от реальных предметов; 

 Экспериментирование с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; 

 Осваивание  способов зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений 

об окружающем мире; 

  Проявление эмоциональности и интереса к художественной деятельности; 

 Ребенок может передавать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации); 

 Создание образов конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 Передача формы и цвета доступными художественными способами; 

 Ассоциативно ребенок может устанавливать сходство между реальными 

предметами и их изображением; 

 Проявление интереса к обыгрыванию образов (колобок, дорожка, машина, 

птичка и т. д.) и композиций (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко 

в окошке); 

 Сопоставление названий основных цветов с самим цветом. 

Высокий уровень – в изобразительном творчестве ребенок увлеченно и с 

интересом создает изображения и при этом выражает свое отношение к ним; с 

увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-

прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве и в быту (в 

игрушках, одежде, упаковке и др.); имеет представление об основных цветах и 

может их узнавать; правильно работает с инструментами (кистью, карандашом, 

фломастером). 

 

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок 

обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою 

неуверенность неумением, но при поддержке взрослого включается в 

деятельность и охотно соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать, 

лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослыми, путает 

основные цвета, не уверенно обращается с инструментами (кистью, карандашом, 

фломастером). 
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Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной 

деятельности; в совместной деятельности с другим человеком (взрослым, 

старшим ребенком) или по подражанию создает схематичное изображение, но не 

выражает свое отношение к нему; не сопоставляет название цвета с данным 

цветом, не правильно держит инструменты (кисть, карандаш, фломастер). 

 

 

 

Педагогическая диагностика по изодеятельности 

Показатели художественно-творческого развития детей  

дошкольного возраста 

Первая младшая группа (2-3 года) 

_________________ 

 

Общие показатели 

развития детского 

творчества 

Ф. О. ребенка 

         

Проявление интереса 

к иллюстрациям  и 

предметам 

декоративно-

прикладного 

творчества 

         

Экспериментирование 

с художественными 

инструментами  

         

Освоение способов 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

         

Эмоциональность и 

интерес 

         

Передача 

представлений и 

впечатлений 

         

Создание образов 

предметов и явлений 

         

Передача формы и 

цвета 

         

Ассоциативное          
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сходство (реальный 

предмет – 

изображение) 

Интерес к 

обыгрыванию образов 

         

Знание основных 

цветов 

         

Итого:          

 

Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень  

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Художественно-творческое развитие детей 3-4 лет 

(вторая младшая группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Проявление устойчивого  интереса к книжной графике, к декоративно-

прикладному искусству, музыкальным инструментам; 

 Понимание, что изображение отличается от реальных предметов; 

 Экспериментирование с художественными инструментами (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; 

 Осваивание  способов зрительного и тактильного обследования предметов, что 

является основой для обогащения восприятия, формирования представлений 

об окружающем мире; 

  Проявление эмоциональности и интереса к художественной деятельности; 

 Отображение своих представлений и впечатлений об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации); 

 Создание образов конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

 Передача формы и цвета доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, модульным, каркасным); 

 Целенаправленное создание, рассматривание и обыгрывание созданных 

образов (колобок, дорожка, машина, птичка и т. д.), постройки (забор, мостик, 
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диванчик, стол, домик) и композиций (колобок на дорожке, кукла в кроватке, 

солнышко в окошке); 

 Знание основных и промежуточных цветов.  

Высокий уровень – в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве 

ребенок охотно и с устойчивым, ярко выраженным интересом выражает 

собственные представления и впечатления об окружающем мире: создает 

эмоционально-выразительные образы и выражает свое отношение к ним; с 

увлечением рассматривает книжные иллюстрации и предметы декоративно-

прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве и в повседневном 

быту (в игрушках, одежде, упаковке и др), хорошо сопоставляет название 

основных и промежуточных цветов с самими цветами, правильно держит 

инструменты (карандаши, фломастеры, мелки, кисть). 

Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок 

обычно следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою 

неуверенность неумением, но при поддержке взрослого включается в 

деятельность и охотно соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать, 

лепить, делать аппликации и конструировать вместе со взрослыми, определяет 

только основные цвета, не уверенно обращается с инструментами (кистью, 

карандашом, фломастером). 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной 

деятельности; создает схематичное изображение по образцу, не выражает свое 

отношение к ее процессу и результату; не сопоставляет название цвета с данным 

цветом, не правильно держит инструменты (кисть, карандаш, фломастер). 

 

Педагогическая диагностика по изодеятельности 

Показатели художественно-творческого развития детей  

дошкольного возраста 

Вторая  младшая группа (3-4 года) 

_________________ 

 

Общие показатели 

развития детского 

творчества 

Ф. О. ребенка 

         

Проявление интереса 

к иллюстрациям  и 

предметам 
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декоративно-

прикладного 

творчества 

Экспериментирование 

с художественными 

инструментами  

         

Освоение способов 

зрительного и 

тактильного 

обследования 

         

Эмоциональность и 

интерес 

         

Передача 

представлений и 

впечатлений 

         

Создание образов 

предметов и явлений 

         

Передача формы и 

цвета 

         

Владение 

инструментами 

         

Целенаправленное 

создание, 

рассматривание и 

обыгрывание образов 

и композиций 

         

Знание основных 

цветов 

         

Итого:          

 

Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень  

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Художественно-творческое развитие детей 4-5 лет 
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(средняя группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Активное, уверенное и с интересом изображение знакомых объектов,  

предметов и явлений (бытовых, социальных, природных); 

 Самостоятельное нахождение и воплощение в художественном творчестве 

простых сюжетов на темы окружающей жизни, художественной литературы, 

любимых мультфильмов, передовая при этом свое отношение к окружающему 

миру 

 Передача доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами в создаваемых образах различных признаков  изображаемых 

объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали). 

 Уверенное владение разными художественными техниками; 

 Начальное понятие «языка искусства»; 

 Выражение своих представлений, переживаний, мыслей, чувств доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; 

 Проявление эстетических эмоций и чувств, при восприятии произведений 

разных видов и жанров искусства. 

Высокий уровень – в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве 

ребенок создает оригинальные, эмоционально-выразительные образы и выражает 

свое отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и 

содержанию; с увлечением знакомится с разными видами  изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; дает эстетические оценки увиденному в 

природе, искусстве и в быту (красиво или  не красиво, грустно или весело). 

Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным или декоративно-

прикладным искусством, выражает свое отношение вербально или своими 

доступными изобразительно-выразительными средствами; владеет 

практическими навыками в разных видах изобразительной деятельности, но 

испытывает затруднение при самостоятельном выборе замысла, разработке 

сюжета, часто следует образцу; охотно включается в коллективную деятельность, 

но не охотно выступает инициатором, обращается за помощью к взрослым и 

сверстникам. 

Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному 

искусству; вовлекается в художественную деятельность лишь по приглашению 

взрослого; мотивирует свою пассивность «неумением» и «нежеланием»; не 

выражает свое отношение к процессу и результату; создает схематичное 
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изображение по образцу, копируя чужие рисунки и повторяя свои без особых 

изменений. 

 

Педагогическая диагностика по изодеятельности 

Показатели художественно-творческого развития детей  

дошкольного возраста 

средняя группа (4-5 лет) 

 

 

_________________ 

 

Общие показатели 

развития детского 

творчества 

Ф. О. ребенка 

         

Уверенное 

изображение 

знакомых 

объектов, 

предметов и 

явлений 

         

Самостоятельность 

в выборе сюжетов  

         

Передача 

простыми 

художественными 

средствами 

различных 

признаков 

изображаемых 

объектов. 

         

Владение разными 

художественными 

техниками 

         

Выражение своих 

эмоций и мыслей 

доступными 

выразительно-

изобразительными 

средствами 

       

 

 

  

Эмоциональность           
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при восприятии 

произведений 

разных жанров 

изобразительного 

искусства 

Коллективная 

деятельность 

         

Инициативность           

Итого:          

 

Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень  

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

 

 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Художественно-творческое развитие детей 5-6 лет 

(старшая группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Самостоятельное создание образов  различных объектов,  предметов и явлений 

(бытовых, социальных, природных) окружающего мира на основе 

сформированных представлений о них; 

 В разных видах изобразительной деятельности стремление к воплощению 

развернутых сюжетов 

 Передача доступными графическими, живописными и пластическими 

средствами в создаваемых образах различных признаков  изображаемых 

объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), а также 

различные взаимосвязи между ними. 

 Выражение личного отношения к изображаемому, доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; 

 Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах 

изобразительной деятельности; 

 В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично 

сочитающего форму, декор и назначение предмета. 
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 Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для 

воплощения своих замыслов; 

 Освоение новых техник  по своей инициативе (монотипия, коллаж, мозаика, 

граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше и др.); 

 Освоение различных изобразительно-выразительных средств (форма, линия, 

пятно, ритм, цвет, композиция, симметрия, асимметрия и др.). 

Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами и жанрами 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет 

индивидуальное эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, 

жестами,  мимикой); самостоятельно и мотивированно занимается 

изобразительной деятельностью; получает эстетическое удовольствие от освоения 

нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, 

бытовом, социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и 

выражает свои эмоции, включается в сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не очень охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, 

изобразительно-выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, 

неуверенностью в своих силах и умениях, замыслы и результаты изобразительной 

деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого 

(педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных 

техник. 

 

 

Педагогическая диагностика по изодеятельности 

Показатели художественно-творческого развития детей  

дошкольного возраста 

старшая группа (5-6 лет) 

_________________ 

 

Общие Ф. О. ребенка 
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показатели 

развития 

детского 

творчества 

         

Самостоятельное 

создание образов 

         

Развернутость 

сюжетов в 

изображении  

         

Передача 

различных 

признаков и 

деталей в 

изображении 

объектов. 

         

Владение 

разными 

художественными 

техниками 

         

Выражение своих 

эмоций и мыслей 

и отношения в 

изображении 

       

 

 

  

Сюжетность в 

изображении 

         

Коллективная 

деятельность 

         

Умение сочетать 

форму, декор и 

назначение 

предмета в 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

         

Стремление 

осваивать новые 

художественные 

техники 

         

Освоение новых 

изобразительных 

средств 

         

Инициативность           

Итого:          
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Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень  

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

Художественно-творческое развитие детей 6-7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

Общие показатели развития детского творчества для данного возраста: 

 Самостоятельное, свободное, увлеченное и с устойчивым интересом  создание 

оригинальных образов и сюжетных композиций различной тематики из 

близкого окружения (семья, детский сад, бытовые, общественные и природные 

явления,  флора, фауна, деревня, город, праздники), на основе своего 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

 Передача  личных впечатлений и отношения об окружающем мире (добрый 

или злой сказочный персонаж, грустный или веселый человек) доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; 

 Выражение своего  отношения к эстетическим объектам и явлениям (красиво, 

нравится, любуюсь); 

 Успешная реализация творческих замыслов; 

 Свободное сочетание разных видов художественно-продуктивной 

деятельности; 

 Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах 

изобразительной деятельности; 

 В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично 

сочетающего форму, декор и назначение предмета. 

 Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для 

воплощения своих замыслов; 

 Свободное использование освоенных художественных техник  и 

изобразительно-выразительные средства как особый «язык искусства»; 

 Освоение новых способов создания образа и изобретение своих в процессе 

художественного экспериментирования; 

 Планирование работы; 
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 Сотрудничество с другими  детьми в процессе создания коллективной 

композиции; 

 Интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к  разными видами и 

жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и 

самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль 

(индивидуальный почерк); получает эстетическое удовольствие от освоения 

нового, достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих 

возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, 

бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и гармонию в окружающий 

мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем мире, 

охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень 

охотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в 

своих силах и умениях, замыслы и результаты изобразительной деятельности не 

всегда оригинальны и самостоятельны. 

Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в 

специально созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого 

(педагога, родителей) или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых 

художественных техник и изобразительно-выразительных средств; не 

высказывает заметного интереса к искусству 

 

Педагогическая диагностика по изодеятельности 

Показатели художественно-творческого развития детей  

дошкольного возраста 

подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

_________________ 

 

Общие 

показатели 

развития 

детского 

Ф. О. ребенка 
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творчества 

Самостоятельное 

создание 

оригинальных 

образов 

         

Развернутость 

сюжетов в 

изображении  

         

Личное 

отношение к 

эстетическим 

объектам и 

явлениям 

         

Владение 

разными 

художественными 

техниками 

         

Передача личных 

впечатлений и 

отношения в 

изображении 

       

 

 

  

Сюжетность в 

изображении 

         

Коллективная 

деятельность 

         

Умение сочетать 

форму, декор и 

назначение 

предмета в 

декоративно-

прикладной 

деятельности 

         

Реализация 

творческих 

замыслов 

         

Свободное 

использование 

новых 

изобразительных 

средств и техник 

         

Инициативность          

 Планирование 

работы 
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Интерес к 

изобразительному 

и декоративно-

прикладному 

искусству 

         

Итого:          

 

Оценка показателя художественно-творческого развития, где 

3 - высокий уровень  

2 – средний уровень 

1 – низкий уровень 
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