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Общие положения 

1. Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

разработана и утверждена Муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад №16 оздоровительной направленности»  (далее –Учреждение) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой 

дошкольного образования (далее – Федеральная программа1) 

2. Программа позволяет реализовать несколько основополагающих функций 

дошкольного уровня образования: 

1) обучение и воспитание ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской  

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на 

соответствующем его возрасту содержании доступными средствами; 

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

ориентированного на приобщение детей к традиционным духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения 

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

3) организация образовательной деятельности в Учреждении в рамках единого 

федерального образовательного пространства воспитания и обучения детей от рождения до 

поступления в общеобразовательную организацию, обеспечивающего ребенку и его 

родителям (законным представителям) равные, качественные условия ДО, вне зависимости 

от места проживания. 

3. Программа построена, исходя из единых для Российской Федерации базовых 

объема и содержания ДО, планируемых результатов в виде целевых ориентиров ДО. 

4. Обязательная часть Программы соответствует Федеральной программе и 

оформлена в виде ссылки на нее. Обязательная часть Программы в соответствии со ФГОС 

ДО составляет не менее 60% от общего объема Программы. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% и ориентирована на 

специфику национальных, социокультурных, культурно-исторических, природно-

климатических и иных условий, в том числе региональных, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; сложившиеся традиции Учреждения; выбор парциальных 

образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива и Учреждения в целом. Содержание и планируемые 

результаты Программы установлены не ниже соответствующих содержания и 

планируемых результатов Федеральной программы. 

5. Программа включает в себя учебно-методическую документацию, в состав 

которой входят рабочая программа воспитания, режим и распорядок дня дошкольных 

групп, календарный план воспитательной работы и иные компоненты. 

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

7. В целевом разделе Программы представлены: цели, задачи, принципы ее 

формирования; планируемые результаты освоения Программы в младенческом, раннем, 

дошкольном возрастах, а также на этапе завершения освоения Программы; подходы к 

педагогической диагностике достижения планируемых результатов. 

8. 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 

                                                           
1 ФЗ «Об образовании в РФ» – ч. 6 ст. 12. Образовательные программы дошкольного образования 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
соответствующей федеральной образовательной программой дошкольного образования 
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вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик и способов поддержки 

детской инициативы; взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся; направления и задачи коррекционно-развивающей работы (далее – КРР) с 

детьми дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) 

различных целевых групп, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов. 

В содержательный раздел Программы входит рабочая программа воспитания, 

которая раскрывает задачи и направления воспитательной работы, предусматривает 

приобщение детей к российским традиционным духовным ценностям, включая культуру и 

народные традиции Ленинградской области, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

9. Организационный раздел Программы включает описание психолого-

педагогических и кадровых условий реализации Программы; организации развивающей 

предметно-пространственной среды (далее – РППС) в Учреждении; материально-

техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. Раздел включает перечни художественной литературы, 

музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства для использования 

в образовательной работе в разных возрастных группах, а также перечень рекомендованных 

для семейного просмотра анимационных произведений. В разделе представлены режим и 

распорядок дня в дошкольных группах, календарный план воспитательной работы. 

10. Программа предусматривает право выбора способов реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, специфики их потребностей и интересов, возрастных возможностей. 

11. Реализация Программы предполагает ее интеграцию в единое образовательное 

пространство, предусматривает взаимодействие с разными субъектами образовательных 

отношений, осуществляется с учетом принципов дошкольного образования, 

зафиксированных во ФГОС ДО. 

12. При соблюдении требований к реализации Программы и создании единой 

образовательной среды создается основа для преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Обязательная часть 

Федеральная образовательная программа (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 25 ноября 2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы дошкольного образования»  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2 Принципы и подходы к формированию 

Подходы к формированию программы: 

Деятельностный подход 

Психика формируется в деятельности. Развитие ребенка определяется тем, как 

организована его деятельность. 

Деятельностный подход – это понимание воспитания и обучения как процесса 

организации деятельности ребенка, в ходе которого формируется его сознание и личность. 

Ведущая деятельность – такая деятельность ребёнка, развитие которой определяет  

наиболее важные изменения в психических процессах и психологических особенностях его  

личности. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044
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Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и преобразуются 

другие виды деятельности, перестраиваются основные психические процессы, происходит 

развитие личности. Она не обязательно занимает всё свободное время в жизни ребёнка, 

однако определяет его развитие на данном возрастном этапе. Внутри ведущего типа 

деятельности ребёнка происходит формирование отдельных психических процессов. 

Младенчество (от 2 мес. до 12 мес.): ведущая деятельность – непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым. 

Ранний возраст (1-3 лет): ведущая деятельность – предметно-орудийная, 

направлена на овладение социальной функцией и социальным способом использования 

предмета как человеческого орудия. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): ведущая деятельность – игра, т.е. деятельность, 

осуществляемая путём принятия роли, использования игровых предметов и др. 

Ребенок усваивает социальный опыт. Под термином усвоение понимается процесс 

перехода элементов социального опыта в опыт индивидуальный. Усвоение происходит в 

разных видах деятельности: в игре, труде, общении, в собственно познавательной 

деятельности. 

Возрастной подход 

Содержание возрастного подхода связано с понятием сензитивного периода 

развития, то есть такого периода в жизни человека, который является наиболее 

благоприятным для формирования определенных психологических свойств и качеств. 

Например, возраст от 1,5 до 3 лет является сензитивным периодом для развития 

речи. Для развития любознательности благоприятным периодом является возраст – 4-5 лет, 

произвольности поведения – 6-7 лет, воображения – 6-7 лет, развитие памяти – дошкольный 

возраст. 

Преждевременная или запаздывающая по отношению к сензитивным периоду 

деятельность воспитателя является нежелательной.  

Возрастной подход требует знания возрастных особенностей, в том числе кризисных  

этапов развития. Программа учитывает не только достигнутый уровень развития ребенка 

определенного возраста, но и возможности влияния на этот процесс, исходя из понятия 

зоны ближайшего развития. 

Зона ближайшего развития определяется теми задачами, которые ребенок не 

способен решить самостоятельно, но которые он решает под руководством или при 

минимальной помощи взрослого. 

Системно-комплексный подход 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства в развитии 

ребенка дошкольного возраста. 

У дошкольников отсутствует четкая грань между физическим, моторным и 

перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок 

делает в течение первых лет своей жизни, становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 

эмоционального развития. Совершенствование дошкольного образования на основе 

интеграции разделов Программы требует пересмотра форм организации и содержания 

педагогического процесса. 

При осуществлении планирования и организации образовательной деятельности 

пять направлений (образовательных областей) дошкольного образования – физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое – 

рассматриваются в их взаимосвязи и интеграции в целостном процессе развития и 

саморазвития дошкольника. 
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1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Сведения об учреждении 

Наименование учреждения – Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №16 оздоровительной направленности»  

Место нахождения Учреждения: 187110, Ленинградская область, Киришский район,  

г. Кириши, улица Ленинградская, дом 7А. 

Режим работы Учреждения: 5-дневная неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Продолжительность пребывания воспитанников в Учреждении: 10,5 часов. 

График работы: 7:00 - 17:30, с организацией дежурной группы до 19.00 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Предельная наполняемость групп: 131 человек, определяется на основании 

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», исходя 

из учета площади (групповой, игровой) комнаты и с учетом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики программы. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы, с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Летний оздоровительный период с 01 июня 

по 31 августа.  

Воспитание и обучение в Учреждении носят светский, общедоступный характер и 

ведутся на русском языке. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области) (ФГОС п2.6): 

• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

• Физическое развитие.  

Педагогический состав Учреждения состоит из: заведующего, заместителя 

заведующего по воспитательной работе, воспитателей., музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, педагога-психолога, учителей-логопедов. 

В дошкольном учреждении имеется 8 групп, состоящих из комнат:  

• Групповой 

• Спальной (4 группы на первом этаже, 4 группы на втором этаже) 

• Умывальной 

• Приемной.  

Из них:  

• 1 группа для детей раннего возраста с 1 до 3 лет,  

• 7 групп для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет, из ни 4 группы 

оздоровительной направленности, 3 группы компенсирующей направленности.  

Принцип комплектования групп – возрастной.  

Образовательный процесс на группах строится с учетом: 

1. Национально-культурных особенностей. Содержание дошкольного 

образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, 
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природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького 

гражданина нашего города.  

2. Климатических особенностей. Климатические условия Северо-западного 

региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, образовательный процесс Учреждения 

включены мероприятия направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

Физкультурно-оздоровительная работа, способствует насыщению педагогического 

процесса двигательной активностью, снятию умственных нагрузок и профилактики 

утомляемости детей.  

В теплое время года жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Круглогодично в Учреждении проводятся закаливающие процедуры, 

направленные на оздоровление дошкольников и воспитание потребности в ЗОЖ.  

Основной структурной единицей Учреждения является группа детей дошкольного 

возраста. 

Характеристики особенностей развития детей соответствуют описанию, 

представленному в программе «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.) 

от двух месяцев до одного года – стр. 100-102; 

от года до двух лет – стр. 117-121;  

от двух до трех лет – стр. 139-140;  

от трех до четырех лет – стр. 162-163;  

от четырех до пяти лет – стр. 196-198; 

от пяти до шести лет – стр. 237-239; 

от шести до семи лет – стр. 284-286. 

Природно-климатические условия 

В г. Кириши преобладает умеренно-континентальный климат. Зимы умеренно 

холодные и продолжительные. Лето теплое, но сравнительно короткое. Исходя из этих 

климатических особенностей, в Программе усилена роль мероприятий, направленных на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

С 1 июня по 31 августа устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в эти дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких дней является проведение 

совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов. 

Социокультурные условия 

Образовательный процесс в учреждении имеет свои особенности, связанные с 

историей и современным развитием городского округа города Кириши. 

 Кириши — небольшой город, расположенный на юге-востоке Ленинградской 

области, на правом берегу реки Волхов, на границе с Новгородской областью. Город 

Кириши известен как центр нефтехимической промышленности. Его площадь составляет 

38 км2. Город обладает старинной и удивительной историей. В старину по реке Волхов 
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проходил торговый путь "из варяг в греки". По легенде, на месте современного города 

первым срубил избу новгородец по имени Кирша (Кирик), от кого, скорее всего, и пошло 

название города. А точное происхождение названия неизвестно. 

Содержание образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

края, природного, социального и рукотворного мира, окружающего детей. 

Начиная с 5 лет предусмотрены тематические экскурсии детей в историко- 

краеведческий музей, Виртуальный русский музей. 

В целях создания условия условий для социализации личности ребенка Программа  

предусматривает взаимодействие Учреждения с различными городскими учреждениями 

образования и культуры, общественными организациями, средствами массовой 

информации, учреждениями здравоохранения и спорта. Основные социальные партнеры 

Учреждения: 

• МАУДО «Киришская детско-юношеская спортивная школа» 

• МОУ КСОШ №3, МОУ КСОШ «Гимназия»  

• Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» 

• МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой. 

• Киришский историко-краеведческий музей 

• Киришская городская детская библиотека 

• Спортивный комплекс «Нефтяник» 

• МАУДО «КДШИ» 

• Музей природы 

• МАУ «Киришский центр МППС 

 

Социальные характеристики семей воспитанников  

Социальный статус родителей воспитанников разнородный. При планировании 

педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего поколения 

(бабушек, дедушек), характер взаимоотношений ребенка и взрослых.  

Программа предусматривает проекты и мероприятия для всей семьи. 

Национальный состав населения 

Основное население – русские. 

Религия 

Население округа в основном имеет православное христианское вероисповедание. 

 

1.3.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальная общеобразовательная программа «Развитие речи дошкольников» О.С. 

Ушаковой2 

                                                           
2 «Речевое развитие детей 5-7 лет». О.С.Ушакова 
Цель – стр. 4 
Задачи – стр.7 
Характеристика речевого развития детей - стр.8 
Старшая группа  
Основные задачи работы по развитию речи детей – стр.10-12 
Методические указания - стр.13 
Конспекты занятий – стр. 24-111 
Подготовительная к школе группа – стр.113 
Основные задачи работы по развитию речи детей подготовительной к школе группы – 
стр.113-115 
Методические указания – стр.116 
Конспекты занятий – 133 – 214 
Приложение 1 – стр. 216 
Приложение 2- стр.228 
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Пояснительная записка:  

Вариативная часть разработана на основе парциальной программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры развития речи.  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности.  

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

• обеспечить речевое развитие воспитанников Учреждения;  

• развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности; 

• организовать предметно – пространственную развивающую среду, стимулирующую 

развитие речи детей в разных видах детской деятельности;  

• взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое просвещение 

в области «Речевое развитие».  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения; образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействии с семьями 

детей по реализации программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой.  

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку: 

- структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического); 

- функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции — развитие связной речи и речевого общения);  

- когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному осознанию 

языковых и речевых явлений). Все три направления взаимосвязаны.  

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

- Воспитание звуковой культуры речи  

- Словарную работу 

- Формирование грамматического строя речи  

- Развитие связной речи. 

Принципы и подходы к реализации парциальной программы «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушаковой.  

Наряду с этими общими принципами программа «Развитие речи дошкольников» Ушаковой 

проникнута идеей преемственности и интегрирования различных речевых задач. 

Преемственность реализуется в ней на основе концентрического расположения учебного 

материала от одной возрастной группы детского сада к другой.  

Решение главных речевых задач (воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя языка, словарная работа, развитие связной речи) осуществляется 

путем увеличения объемов программного материала внутри каждой задачи, а также 

углубления и расширения умений детей в области использования родного языка. 

Варьируется и сочетаемость упражнений, их смысл и связь. Вместе с тем на каждом этапе 

                                                           
Методики выявления уровня речевого развития детей – 228 
Список использованной и рекомендуемой литературы - 263 
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обучения (от группы к группе) сохраняется единое программное ядро. Так, в развитии 

связной речи - это связывание предложений в высказывания; в словарной работе – 

формирование смысловой стороны слова, в грамматике - формирование языковых 

обобщений и т.д. Поэтому особое значение в организации обучения приобретает 

правильное определение педагогом ведущих содержательных линий каждой речевой 

задачи на каждом возрастном этапе образования ребенка. Программа предполагает, что 

работа с детьми должна осуществляться в разных видах деятельности: на занятиях по 

ознакомлению детей с художественной литературой, с явлениями окружающем 

действительности, по подготовке к обучению грамоте, а также на всех остальных занятиях, 

в игровой и художественной деятельности, в повседневной жизни (в детском саду и в 

семье). Однако, по мнению автора, только специально организованное обучение на 

занятиях по родному языку может дать устойчивый развивающий эффект. 

Большинство занятий построено по тематическому принципу - времена года, мир природы, 

животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и 

детьми и др. Система обучения предусматривает, что со многими темами дети сначала 

знакомятся на занятиях по расширению представлении об окружающей жизни, природе, 

ознакомлению с художественной литературой, а затем на специальных занятиях по 

развитию речи, закрепляют полученные знания и учатся выражать свои мысли, выполняя 

отдельные лексические и грамматические упражнения, и составляя связные 

монологические высказывания разных типов (описание, повествование, рассуждение). 

Такая последовательность делает процесс обучения интересным и естественным для 

ребенка.  

Значимые для реализации парциальных программ характеристики  

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» выдвигает следующие значимые 

для ее реализации характеристики: при благоприятных условиях воспитания усвоение 

звуковой системы языка происходит к четырем годам. Ребенок накапливает определенный 

запас слов, содержащий все части речи. Превалирующее место в словаре занимают глаголы 

и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их 

действия и состояние, вместе с тем начинается активное употребление прилагательных и 

местоимений. У ребенка формируются обобщающие функции слов. В его речи появляются 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, формы настоящего и прошедшего времен 

глаголов, повелительного наклонения. Начинают развиваться и сложные формы 

предложений. Дети осваивают навыки разговорной речи, излагают свои мысли простыми и 

сложными предложениями и подходят к составлению связных высказываний 

описательного и повествовательного типов.  

В речи детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности:  

- неверное произношение шипящих, сонорных звуков;  

- необходимость совершенствования интонационной стороны речи; 

- необходимость работы над артикуляционным аппаратом ребенка;  

- не умение согласовывать слова в роде, числе и падеже;  

- ситуативный характер речи, преобладание экспрессивного изложения 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

«Развитие речи дошкольников» О.С. Ушаковой 

Таблица 1  

Возраст 

воспитанников 

Планируемые результаты 

Младший возраст (3-

4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения.  
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- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с 

просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об 

эмоционально значимом для него событии.  

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 

обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя 

слово «пожалуйста».  

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к 

совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, 

проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно 

пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает 

короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3—4 предложений.  

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты 

природы ближайшего окружения. - Речь ребенка эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в 

словах и предложениях. 

Средний 

дошкольный возраст 

(4-5 лет)  

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, 

жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без 

напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста».  

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в 

использовании простых форм объяснительной речи.  

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия 

«слово» и «звук».  

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным 

первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки 

Старший 

дошкольный возраст 

(5-6 лет)  

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, 

проявляет познавательную активность.  

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, 

рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется 

разнообразными средствами выразительности. С интересом 

относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  
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- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, мест звука 

в слове. 

Старший 

дошкольный возраст 

(6-7лет)  

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, 

вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в 

общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для 

него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи 

как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к 

литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

 - Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь 

сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). 

Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – рассуждение).  

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает 

гипотезы и предположения в процессе экспериментальной 

деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 

придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).  

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет 

отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, 

использует речевые формы убеждения; владеет культурными 

формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника. 

 - Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает 

интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает 

интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы.  

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок 

владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место 

звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

 

1.3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область «Познавательное развитие»  

Тематическая образовательная деятельность в рамках взаимодействия с Киришский 

историко-краеведческим музеем.  

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы 

истории и культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который 

с малых лет окружает ребенка. Кириши – город, который является малой Родиной для 

наших воспитанников, в котором они родились и растут, и задача образовательного 
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учреждения состоит в том, чтобы и мы с раннего детства показали красоту и величие 

родного города.  

Кириши имеет самобытную, героическую историю, поэтому целесообразен ввод в 

содержание деятельности Учреждения темы краеведения.  

Пояснительная записка.  

В реализации тематической образовательной деятельности по краеведению, 

приобщению детей дошкольного возраста к культурному наследию «малой Родины» - 

участвуют дети с 4-х до 7 лет.  

Разработанный примерный тематический план работы по ознакомлению 

дошкольников с родным краем «Мой Киришский край» (Приложение 10) совместно с 

Киришским историко-краеведческим музеем является одним из средств воспитания 

гражданственности, патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой 

культуры и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное 

отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою Родину. 

Нравственно-патриотическое воспитание – сложный педагогический процесс. В основе его 

лежит развитие нравственных чувств, которые формируются в результате длительного, 

систематического целенаправленного воздействия на ребенка. Дошкольник воспринимает 

окружающую действительность эмоционально. Чувство Родины начинается с восхищения 

тем, что ребенок видит перед собой, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. 

И хотя многие впечатления еще полностью не осознаны, но пропущенные через детское 

восприятие, они играют огромную роль в личности патриота.  

Сегодняшние дети – это будущее России. От нас зависит, какими они вырастут, 

будут ли гордиться своим городом, беречь исторические ценности, заботиться о его 

процветании. Для формирования чувства патриотизма важно давать детям знания о Родине, 

представления о родном городе, народе, обычаях, истории, культуре.  

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» дополнен 

планом занятий с детьми среднего и старшего дошкольного возраста в рамках 

сотрудничества с Киришским историко – краеведческим музеем.  

Цель и задачи  

Цель тематической образовательной деятельности: создание условий для 

воспитания нравственно-патриотических чувств у воспитанников Учреждения на основе 

расширения информативного поля знаний о родном городе в рамках посещения 

Киришского историко-краеведческого музея. Формирование у воспитанников 

представлений о флоре и фауне Ленинградской области, социальной среде родного края и 

месте человека в ней, о достопримечательностях, истории города и его окрестностей.  

Задачи:  

- развивать познавательный интерес к изучению родного города и края,  

- дать представления о размерах Ленинградской области, ее природных богатствах,  

-вызвать интерес к жизни города, его горожан, 

- дать элементарные сведения об истории города, его достопримечательностях, о 

памятных местах,  

- познакомить с героическими боевыми достопримечательностями Кириши в период 

ВОВ, о защитниках Отечества. 

 - развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, желание 

сохранять и приумножать богатства города, края.  

- формировать активную жизненную позицию через изучение природы и истории 

родного края.  

Принципы и подходы  

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению дошкольников с 

родным городом учитывались следующие принципы:  

Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 
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выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не просто 

пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - приоритетные 

формы общения педагога с детьми; 

Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, родная 

природа, родная культура. 

Принцип наглядности —широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.  

Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной системе. 

Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата.  

Принцип интерактивности – реализуется в сотрудничестве с семьёй социальными 

партнерами.  

Планируемые результаты  

В работе с детьми:  

- У детей сформирован познавательный интерес к родной стране, городу, семье.  

- Дети понимают, что такое малая Родина, родной край. 

- Дети знают флаг, герб, социально - значимые объекты, достопримечательности 

города, названия улиц и т.д. 

- Имеют представление о Ленинградской области.  

- Имеют представление о профессиях, связанных со спецификой города, в частности 

о профессиях родителей и месте их работы.  

- Дети умеют переносить образы, представления и чувства, пережитые ребенком, в 

продукты художественного детского творчества. 

- Дети умеют составлять связный рассказ о городе Кириши, давать эмоционально-

ценностную оценку событиям, происходящим в родном городе. 

1.3.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

образовательная область «Физическое развитие» 

Пояснительная записка. Комплексная медико-педагогическая программа для групп 

оздоровительной направленности «Здоровый дошкольник», включает в себя 

физкультурно–спортивную и социально–педагогическую направленности, (далее – 

Программа «Здоровый дошкольник») разработана в соответствии с основными 

нормативно–правовыми документами и Парциальной образовательной программой 

здоровьесозидания для детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина.  

Дошкольный возраст – важнейший период в развитии ребенка. Именно в этот период 

закладываются фундамент здоровья и долголетия, выносливости и сопротивляемости 

организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Актуальность проблемы 

укрепления и сохранения здоровья дошкольников обусловлена еще и тем, что этот период 

постепенной подготовки ребенка к систематическому обучению в школе. От состояния 

здоровья, достигнутого уровня физического и психического развития, во многом зависит 

успешность обучения, работоспособность и адаптация ребенка к школьным нагрузкам. 

Дошкольная образовательная организация призвана создать основу для дальнейшего 

развития ребёнка и обеспечить максимально благоприятные условия для формирования его 

здоровья, гармоничного физического, психического и социального развития. Решающими 

критериями качества дошкольного образования являются его здоровьесберегающая и 

здоровье укрепляющая ориентация. 
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У значительной части детей дошкольного возраста и обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и 

функциональные отклонения, полноценное освоение образовательных программ 

воспитанниками невозможно без реализации программы укрепления их физического и 

психического здоровья. 

Цель программы – оптимальная реализация оздоровительного, воспитательного и 

образовательного направления физического развития, учитывая индивидуальные 

возможности развития ребёнка во все периоды дошкольного детства. 

Это создает оптимальную социальную ситуацию развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая 

гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей, создает условия для участия родителей 

(законных представителей) в образовательной деятельности, формируя ценность 

родительства не только у родителей, но и у будущих родителей России - воспитанников 

детского сада.   

Задачи программы: 

✓ Сохранение и укрепление здоровья детей МАДОУ «Детский сад №16». 

✓ Создание благоприятных санитарно-гигиенических условий и 

эпидемиологического благополучия внутренней среды Учреждения. 

✓ Расширение спектра здоровьесберегающих технологий и технологий 

психологической поддержки. 

✓ Развитие двигательной активности воспитанников. 

✓ Формирование у детей осознанного отношения к своему здоровью. 

✓ Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

✓ Организация системы работы по внедрению 1 ступени комплекса ГТО. 

✓ Консультирование и привлечение родителей (законных представителей) к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

 Принципы программы 

  - Взаимодействие образовательной организации с семьей. 

  - Объединение и повышение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и 

дошкольного образования на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 

семьи и общества. 

  - Возрастная адекватность. 

  - Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

  Программа учитывает возрастные особенности детей и реализуется в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Реализуется со среднего 

возраста до подготовительной к школе группы в группах компенсирующей 

направленности. 

Планируемым результатом освоения программы является создание 

образовательной среды, обеспечивающей достаточный уровень ресурсов здоровья детей от 

1 года  до окончания образовательных отношений лет для реализации программ 

дошкольного образования.      

Важнейшим условием реализации программ дошкольного образования в 

соответствии с п.3.1. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является гарантированная охрана и укрепление физического и 

психического здоровья, в том числе эмоциональное благополучие воспитанников. 

Укрепление здоровья дошкольников – это процесс, позволяющий родителям с 

помощью педагогов повысить контроль за здоровьем своих детей, а также совместно с 

детским садом улучшить его. Контроль здоровья, осуществляемый в динамике 

(сравнивающий начальное и новое состояние здоровья), называется мониторингом 

здоровья. 
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В соответствии с ФГОС ДО, здоровье рассматривается в трех категориях: 

1. Психическое здоровье (ВОЗ) не является просто отсутствием психических 

расстройств. Оно определяется как состояние благополучия, в котором человек реализует 

свои способности, может противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно 

работать и вносить вклад в свое сообщество. 

2. Эмоциональное благополучие – основной фактор психического благополучия. В 

дошкольном возрасте оно определяется семьей и взаимодействующим с ней окружением 

ребенка. 

3. Физическое здоровье – это не только отсутствие болезней, физических дефектов, 

нормальное функционирование органов и систем организма, но и динамическое состояние, 

характеризуемое функциональными ресурсами организма, являющееся основой 

выполнения индивидуумом своих биологических и социальных функций. 

 

1.3.4  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Пояснительная записка  

Актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на приобщение 

ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного возраста. В 

процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и творческие 

способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее развитию 

общей духовной культуры.  

Парциальная Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» автор Каплунова И., Новоскольцева И. 

Цель программы: развитие музыкальных и творческих способностей детей 

посредством различных видов музыкальной деятельности; формирование начала 

музыкальной культура, способствование развитию общей духовной культуры.  

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития;  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям;  

- развивать коммуникативные возможности;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Принципы построения программы: 

Основные принципы построения программы: принцип развивающего обучения, 

принцип культуросообразности, принцип преемственности ступеней образования, принцип 

гуманно-личностного отношения к ребенку. 

Формы организации: непосредственная образовательная деятельность 

(индивидуальные, фронтальные, тематические), развлечения, праздники. 

Формы работы с педагогическим коллективом: индивидуальные консультации, 

семинары, открытые занятия, развлечения, практикумы, памятки, письменные 

методические рекомендации, бюллетени, совместное планирование. 

Формы работы с родителями: индивидуальные и письменные консультации, 

родительские собрания, памятки, брошюры, развлечения. 

Планируемые результаты: 

Вторая группа раннего возраста. 

- различать высоту звуков (высокий - низкий);  
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- узнавать знакомые мелодии;  

- вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы;  

- двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения одновременно 

с музыкой;  

- выполнять простейшие движения;  

- различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 

Младшая группа. 

- слушать музыкальные произведения до конца, узнавать знакомые песни;  

- различать звуки по высоте (октава); - замечать динамические изменения (громко-

тихо);  

- петь не отставая друг от друга;  

- выполнять танцевальные движения в парах;  

- кружиться, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметом.  

- различать и называть муз. инструменты : металлофон, барабан и др. 

Средняя группа. 

- слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер, закреплять знания 

о жанрах в музыке (песня, танец, марш)  

- узнавать песни, мелодии;  

- различать звуки по высоте (секста-септима);  

- петь протяжно, четко поизносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми.  

- выполнять движения в соответствии с характером музыки; самостоятельно менять 

их в соответствии с 2-х -3- х частной формой музыки;  

- инсценировать (вместе с педагогом) песни, хороводы;  

- играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

- подыгрывать на деревянных ложках, погремушках. 

Старшая группа. 

- различать жанры в музыке (песня, танец, марш); 

- звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);  

- узнавать произведения по фрагменту; -различать звуки по высоте в пределах 

квинты;  

- петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с 

аккомпанементом;  

- ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; - самостоятельно менять 

движения в соответствии с 3-х частной формой произведения;  

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу;  

- играть мелодии на металлофоне по одному и в группе. 

Подготовительная к школе группа. 

- узнавать гимн РФ;  

- определять музыкальный жанр произведения;  

- различать части произведения;  

- определять настроение, характер музыкального произведения; слышать в музыке 

изобразительные моменты;  

- воспроизводить и чисто петь несложные песни в удобном диапазоне;  

- сохранять правильное положение корпуса при пении (певческая посадка);  

-формировать умение брать дыхание;  

- выразительно двигаться в соответствии с характером музыки, образа;  

- передавать несложный ритмический рисунок;  

- выполнять танцевальные движения качественно;  

- инсценировать игровые песни;  
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- исполнять сольно и в оркестре простые песни и мелодии, 

 -исполнять сольно и в ансамбле на музыкальных инструментах несложные песни и 

мелодии. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы в каждой 

возрастной группе, конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по 

ФОП 

Планируемые результаты освоения ООП в каждой возрастной группе, 

конкретизирующие требования ФГОС к целевым ориентирам по ФОП п.15. стр.5-17  

Перечень оценочных материалов (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей), с указанием методов и источников диагностики, ее авторов по каждому 

направлению развития детей в соответствии с ФГОС ДО и требованиями ФОП стр.17-20 

п.16 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=5 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

 Педагогическая диагностика достижений планируемых результатов направлена на 

изучение деятельностных умений ребенка, его интересов, предпочтений, склонностей, 

личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Она позволяет выявлять особенности и динамику развития ребенка, составлять на 

основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, 

содержание и организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности ее проведения 

определяются требованиями ФГОС ДО.  

При реализации Образовательной программы МАДОУ «Детский сад №16» может 

проводиться оценка индивидуального развития детей (п. 3.2.3 ФГОС ДО), которая 

осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. Вопрос о ее проведении 

для получения информации о динамике возрастного развития ребенка и успешности 

освоения им Программы, формах организации и методах решается непосредственно 

Учреждением. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых 

образовательных результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

- планируемые результаты освоения Образовательной программы Учреждения 

заданы как целевые ориентиры дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных 

этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.3. 

ФГОС ДО); 

- освоение Образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на 

оценку индивидуального развития детей дошкольного 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: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=5
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- оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность проведения педагогической диагностики: 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 тому подобное), 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 

других ситуациях). В процессе наблюдения педагог отмечает особенности проявления 

ребенком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, предпочтений, 

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

подобное. 

Наблюдая за поведением ребенка, педагог обращает внимание на частоту 

проявления каждого показателя, самостоятельность и инициативность ребенка в 

деятельности. Частота проявления указывает на периодичность и степень устойчивости 

показателя. Самостоятельность выполнения действия позволяет определить зону 

актуального и ближайшего развития ребенка. Инициативность свидетельствует о 

проявлении субъектности ребенка в деятельности и взаимодействии. 

Результаты наблюдения фиксируются, способ и форму их регистрации педагог 

выбирает самостоятельно. 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 

другое. 

Анализ продуктов детской деятельности может осуществляться на основе изучения 

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

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

характеристики существенно дополнят результаты наблюдения за продуктивной 

деятельностью детей (изобразительной, конструктивной, музыкальной и другой 

деятельностью). 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 
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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 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: 

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

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

- Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса во второй младшей 

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

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

до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

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

до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

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

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

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обуславливает необходимость определения планируемых 

результатов освоения образовательной программы. Планируемые результаты освоения 

Программы представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Программы, представлены по 

направлениям развития (образовательным областям) для каждой возрастной категории 

детей дошкольного возраста, посещающих учреждение. Карты наблюдений детского 

развития (приложение 9). 

Ранний возраст 

При выявлении нервно-психического развития ребенка второго года жизни следует 

оценивать его исходя из основных линий развития, которые представлены определенными 

показателями состояния детей 1 года 3 месяцев, 1 года 6 месяцев, 1 года 9 месяцев и 2 лет. 

Это эпи- 

кризисные сроки, когда проводится оценка нервно-психического развития ребенка: 

развитие понимания и активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с 

предметами; развитие общих движений; формирование навыков самостоятельности. 

 На третьем году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим 

линиям: развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и действий с 

предметами; формирование изобразительной и конструктивной деятельности; развитие 

общих движений; воспитание навыков самостоятельности. 

1. Методы контроля за психическим развитием детей: 

2. Метод опроса матери (при приеме ребенка в детское учреждение и в 

дальнейшем по ходу его развития). 

3. Метод наблюдения в группе за поведением детей. 

4. Метод диагностики психического развития ребенка. 

        От обычного наблюдения метод диагностики психического развития детей 

отличается тем, что контроль проводится по единой методике, иногда с помощью 
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определенного материала, в конкретной ситуации, которая должна быть максимально 

приближена к естественным условиям жизни малыша. 

         При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому 

соответствует выявленный показатель. Так отмечается опережение или задержка в 

развитии отдельных функций. За нормальное развитие ребенка второго года жизни 

принимается формирование умений в пределах одного квартала:  

1 год 1 месяц – 1 год 3 месяца;  

1 год 4 месяца – 1 год 6 месяцев;  

1 год 7 месяцев – 1 год 9 месяцев;  

1 год 10 месяцев – 2 года,  

На третьем году – в пределах полугодия:  

2 года 1 месяц – 2 года 6 месяцев;  

2 года 7 месяцев – 3 года.  

Методика выявления уровня развития детей раннего возраста (приложение 1). 

Карта наблюдений детского развития на учебный год (приложение2). 

Адаптационный режим и адаптационные карты «Лист педагогической адаптации» 

(приложение 3). 

На основании мониторинга и планируемых результатов, разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты сопровождения воспитанников (приложение 

11). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по 

образовательным областям 

Задачи и содержание образования (обучения и воспитания) по образовательным 

областям соответствуют пунктам 17-22 Федеральной программы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21 

Конкретизация (уточнение) задач и содержания образования обеспечивается:  

1) применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.) и соответствующим УМК: 

содержание образовательной деятельности с детьми младенческого и раннего возраста – 

стр. 100-160 программы «От рождения до школы»; содержание образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста – стр. 162- 333 программы «От рождения до 

школы»;  

2) принятием распорядительных актов учреждения, уточняющих задачи и 

содержание образования. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

соответствуют пункту 23 Федеральной программы 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149 

 Конкретизация (уточнение) форм, способов, методов и средств реализации 

Программы обеспечивается:  

1) применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.), стр. 64-98 и 

соответствующим УМК;  

2) принятием распорядительных актов учреждения, уточняющих формы, способы, 

методы и средства реализации Программы. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=21
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=149
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

В связи с тем, что развитие ребенка дошкольного возраста происходит в процессе 

всей его жизнедеятельности, то главной особенностью организации образовательной 

деятельности в Учреждении является ситуативный подход. Основной образовательной 

единицей образовательного процесса является образовательная технология Ситуация, 

которая организуется с целью решения задач обучения, развития и воспитания.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности, построенные на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Также образовательные ситуации 

могут включаться в совместную образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Ситуационный подход, используемый при реализации ООП ДО, в дошкольном 

учреждении дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который 

связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми. Это могут быть - создание тематических панно, 

газет, выпуск журналов, изготовление атрибуты для сюжетно-ролевой игры, ведение 

экологических дневников и блокнотов и др. Данный принцип позволяет педагогам 

ориентироваться на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Для этого используются современные способы организации 

образовательного процесса: детские проекты; игры-оболочки; игры-путешествия; 

коллекционирование; создание картотек; экспериментирование; ведение детских 

дневников и журналов; создание спектаклей-коллажей и др.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста.  

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В младшей и средней группах дошкольного учреждения игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач.  

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. В Программе она представлена в 

разнообразных формах образовательного процесса — это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание  

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем Учреждения в специально оборудованном 

музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с нормами и 

правилами действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы педагогов Учреждения в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатели создают по мере необходимости дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья - развитие основных движений (в течение 

недели должны быть задействованы все группы мышц);  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального  

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, строительно-конструктивные игры, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)-форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). К данному виду деятельности относятся развивающие 

игры на основе современных развивающих технологий (технология «Сказочные лабиринты 

игры В.В.Воскобовича, технология ТРИЗ-РТВ, логические упражнения, игры Дьенеша, 

палочки Кьюизенера, занимательные задачи). 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, это досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
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организуется как кружковая деятельность. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Образовательные проекты в детском саду  

В настоящее время педагогами все чаще избирается форма творческих проектов, для 

которых характерно:  

• выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире;  

• расширение границ образовательного и реального пространства (музеи, выставки, 

мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные 

события, праздники, фестивали);  

• вовлечение в проектную деятельность других людей - взрослых (родителей, 

бабушек, дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров 

народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного 

возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся 

группы;  

• обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях;  

• презентация результата деятельности, имеющего персональную и социальную 

значимость (рукотворные игры и игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, 

аранжировки, инсталляции, коллекции);  

• отсутствие единой для всех детей образовательной задачи и единого критерия 

оценки результата, гибкий мониторинг индивидуального развития детей;  

• наличие достаточно широкого пространства (образовательное пространство в 

проекте расширяется за счет выхода за границы группы, территории детского сада, 

увеличения состава участников и т.д.);  

• свобода перемещения (движения, деятельности, развития);  

• условная регламентация времени;  

• индивидуальный вектор и маршрут перемещения в заданном пространстве;  

• различные точки «старта» и «финиша» и т.д. 

Можно наметить следующие направления индивидуализации образования детей в 

проектной деятельности:  

• поддержка активного отношения ребенка к окружающему миру; направление его 

энергии в конструктивное и созидательное русло; 

• отведение ребенку центрального места в образовательной системе развивающего 

типа, созданной из множества разных информационных текстов и интеграционных 

механизмов, позволяющих ребенку свободно действовать;  

• воспитание любознательности; развитие творчества, инициативности, 

компетентности;  

• поощрение и развитие самостоятельности;  

• становление детской воли, развитие произвольности поведения и деятельности; 

обогащение опыта регулирования поведения (заметим, что проблемы возникают, когда 

ребенку необходимо заставить себя делать то, что неинтересно, когда необходимо 

подчиниться требованиям взрослых);  

• создание мотивации к развитию и обучению;  

• выявление, поддержка и развитие индивидуального стиля деятельности.  

Модель программы индивидуального развития включает следующие компоненты:  

• психолого-педагогическая диагностика развития ребенка как основа для разработки  

индивидуального маршрута развития;  
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• вид индивидуальной программы, обусловленный выявленными индивидуальными 

особенностями ребенка (например, выявлена одаренность художественная, музыкальная, 

речевая); 

• модульная презентация образовательных программ и технологий; 

• направления деятельности, реализующие стратегию амплификации развития детей с 

учетом индивидуального профиля обучения;  

• портфолио детей и педагогов, выставки творческих работ. 

В зависимости от интересов, потребностей и способностей самого ребенка, от желания 

его родителей, а также от рекомендаций психолога, эти образовательные стратегии могут 

иметь различные варианты.  

Для детей с явной одаренностью это обогащающие стратегии по вертикали (быстрое и 

углубленное продвижение в образовательной области, в которой наиболее ярко 

проявляются способности ребенка) и по горизонтали (расширение содержания одной 

образовательной области или ряда областей).  

В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает 

различные направления амплификации развития:  

• углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей;  

• индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или 

проблеме;  

• развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам 

получения и переработки материала, работы с различными информационными 

источниками). 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь 

ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или 

иных информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и 

умеют выпускники дошкольного образовательного учреждения, а как они умеют 

реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными 

способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и 

консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для 

самореализации ребенка как свободной личности в  

«умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. Взаимосвязь 

индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации 

личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В соответствии с ФОП п.25 стр.157 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

самостоятельности и детской инициативы ребенка. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.  

Детская самостоятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 

взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах.  

 Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности – сквозных механизмов развития ребенка. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=158
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Таблица 2 

Виды деятельности Содержание деятельности 

Игровая  Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, сообразительности, 

воображения. 

Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). 

Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности 

на основе предварительного обдумывания, обсуждения общей 

цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность и инициативу, 

помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская  

У дошкольников формируется арсенал способов познания:  

✓ Наблюдение и самонаблюдение;  

✓ сенсорное обследование объектов;  

✓ логические операции (сравнение, синтез, классификация, 

абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

✓ простейшие измерения;  

✓ экспериментирование с природными (водой, воздухом, 

снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными 

стеклами и т.п.) объектами;  

✓ просмотр видеофильмов, телепередач, презентаций;  

✓ поиск информации в сети Интернет, в познавательной  

литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей:  

✓ постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся 

ярко выраженной многофункциональностью;  

✓ предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в 

разнообразных видах деятельности (игр конструировании, труде 

и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения, ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений. 

Коммуникативная  Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками) следует уделять 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 

строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к монологической 

речи самого ребенка. Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на 

воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение 



29 
 

самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребенок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

«пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям 

разнообразные вопросы – уточняющие, наводящие, проблемные, 

эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора и др.  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают обеспечение 

эмоционального благополучия через:  

✓ непосредственное общение с каждым ребенком;  

✓ уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

поддержку индивидуальности и инициативы детей, 

✓ через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

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

✓ не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.). 

✓ установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

✓ создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

✓ развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

✓ развитие умения детей работать в группе сверстников.  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

✓ поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

✓ организацию видов деятельности, способствующих интеллектуально-творческих 

способностей путем внедрения игровой технологии интеллектуально-творческого развития 

детей 3 – 8 лет.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин:  

✓ во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

✓ во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  
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✓ в-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей 

объясняется его потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном процессе. 

Исследовательская деятельность построена на принципах:  

✓ ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязывать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании;  

✓ опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

✓ сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

✓ формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

     Для её обеспечения используются приемы:  

✓ подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

✓ изложение различных точек зрения;  

✓ предложение детям рассмотреть явления с различных позиций;  

✓ побуждение детей к сравниванию, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов;  

✓ постановка проблемных задач. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями обучающихся 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого 

ребенка педагоги Учреждения осуществляют активное взаимодействие и 

сотрудничество с родителями воспитанников.  

Сотрудники Учреждения признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности.  

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения: 

✓ Приобщение родителей к участию в жизни детского сада  

✓ Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания  

✓ Возрождение традиций семейного воспитания  

✓ Повышение педагогической культуры родителей  

✓ Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность на 

основе выявления образовательных потребностей и поддержка образовательных 

инициатив семьи. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников 
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• Открытость детского сада для семьи 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

• Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к  

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей в Учреждении 

Таблица 3  

1 этап - Ознакомительный  

Педагоги Родители  

Сбор информации (первое общение;  

беседа, наблюдение; анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

Сбор информации знакомство с 

Учреждением, адаптация. 

День открытых дверей детского  

сада, группы. 

Сайт детского сада. 

2 этап – Общепрофилактический  

Наглядная-текстовые материалы (стенды, 

информационные проспекты, буклеты, 

родительская газета и т.п.). 

Встреча со специалистами 

Просмотр открытых мероприятий 

(образовательной и досуговой 

деятельности) 

3 этап – Индивидуальная работа  

Знакомство с опытом семейного  

воспитания, традициями;  

организация фотовыставок;  

творческие мастерские, семейные  

гостиные.  

Выбор содержания, форм  

взаимодействия с семьей ребенка. 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи. 

4 этап – Интегративный  

Совместные мероприятия: 

▪ досуги, праздники, конкурсы,  

викторины, выставки, игротеки. 

▪ «Неделя здоровья». 

▪ Вечера вопросов и ответов круглые  

столы, устные педагогические  

журналы и др. 

▪ Родительские собрания. 

Дискуссионный клуб (совместное  

обсуждение проблем, участие в  

совместных делах, деловые игры). 

▪ Маршруты выходного дня. 

▪ Традиция «Гость группы». 

▪ Семейные проекты. 

 

Формы взаимодействия 

Таблица 4 

№ п/п Направления 

взаимодействия  

Формы реализации  

1. Изучение семьи.  Анкетирование. Беседы. Почтовые ящики 

2.  Информирование  Наглядно-текстовые материалы (стенды). 

Информационный сайт детского сада.  

Дни открытых дверей в детском саду.  

Выставки детского творчества.  

Видеозаписи занятий с детьми.  

Фотовыставки и видеоролики о жизни группы и 

детского сада. 
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3 Психолого-

педагогическое 

просвещение  

Родительские собрания.  

Вечера вопросов и ответов.  

Дискуссии, круглые столы.  

Тематические папки-передвижки.  

Издание тематических буклетов. Памятки для 

родителей. Выступления специалистов. 

4 Консультирование  Индивидуальные и подгрупповые консультации. 

Устные педагогические журналы по актуальной 

тематике и пр. Консультации медсестры, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, учителя-логопеда. 

5 Обучение  Родительский клубы. Тренинги.  

«Творческие мастерские». Открытые просмотры 

занятий с детьми. 

6 Совместная деятельность Праздники, досуги. Семейные проекты, создание 

коллажей.  

Экскурсии. Выставки совместных работ.  

 

Перечень литературы по взаимодействию с семьей 

1. Корнеева Е.Н. Детские капризы. Академия развития: Академия, К,2000 

2. Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка?:Советы психолога: Книга для 

родителей. – М.:Просвещение, 1996. 

3. Патрушина Т.А., Филякина Л.К. Первоклассник на пороге школы. Советы родителям.  

АНО «Агенство образовательного сотрудничества», Санкт – Петербург, 2006. 

4. Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши. Ярославль: «Академия развития», «Академия,  

К»,1999 

5. Микляева Н.В.Создание условий эффективного взаимодействия с семьей: метод.пособие 

для воспитателей ДОУ. Айрис- пресс, 2006. 

6. Аромштам М.С. Ребенок и взрослый в «педагогике переживания». – М.:ЛИНКАПРЕСС, 

1998. 

7. Н.Н.Серова, В.В.Смирнова, И.А.Кутузова. Санкт – Петербургский государственный  

университет педагогического мастерства, 1998. 

8. Венгер Л.А,, Марцинковская Т.Д., Венгер А.Л.Готов ли ваш ребенок к школе. – 

М.:Знание,1994. 

9. Аллан Фромм. Азбука для родителей. Лениздат,1991. 

10. В.Леви. Нестандартный ребенок Издательство «Питер»,1993. 

11. Клюева Н.В.Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность.  

Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

12. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое  

пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: Издательство ГНОМ и Д», 2000. 

13. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А.Как играть с ребенком. -М.:Педагогика,1990. 

14. Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика, планирование,  

конспекты лекций, консультации, мониторинг.- М.:ТЦ Сфера,2004. 

15. Чиркова С.В. Родительские собрания.- М.:ВАКО, 2008 (младший возраст, средняя,  

старшая, подготовительная группа). 

16. Попова Л.Н., Гонтаревская М.Н., Киселева М.О. Детско – родительский клуб «Веселая 

семейка». Практические материалы. – М.:ТЦ Сфера, 2012. 
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2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ) 

(ФОП стр.165-172 п.27-28) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166 

 

✓ специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

✓ механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ  

✓ использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

✓ проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий  

✓ описание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению детей 

различных категорий целевых групп обучающихся в соответствии с ФОП 

 

             2.7. Содержание коррекционно-развивающей работы на уровне Учреждения3 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности в Учреждении 

осуществляется на группах компенсирующей направленности по Адаптированной 

общеразвивающей программе дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи МАДОУ «Детский сад №16»  http://mdou16.kiredu.ru/wp-

content/uploads/2023/09/AOP-DO-TNR-2023-2024-g.-1.pdf   

 

2.8. Характер взаимодействия со взрослыми 

Отношения со взрослыми являются важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывают все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать  

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

                                                           
3 3 В соответствии с п. 27.3. ДОО имеет право [но не обязано!]и возможность разработать программу КРР в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Согласно ФГОС ДО (абзац шестнадцатый п. 2.11.2) содержание коррекционной работы и/или инклюзивного  
образования включается в Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации Федеральной образовательной 
программы дошкольного образования (письмо Минпросвещения России от 03.03.2023 № 03-350) 
коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ и (или) детьми-инвалидами осуществляется в 
соответствии с Федеральной адаптированной программой дошкольного образования, т.е. по отдельной 
программе ДОУ. 
Содержание КРР на уровне ДОУ определяется п. 28 ФОП. Этого текста достаточно для образовательной 
программы ДОУ. Детализация содержания КРР осуществляется в иных (не в образовательной программе 
ДОУ) внутренних документах ДОУ. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=166
http://mdou16.kiredu.ru/wp-content/uploads/2023/09/AOP-DO-TNR-2023-2024-g.-1.pdf
http://mdou16.kiredu.ru/wp-content/uploads/2023/09/AOP-DO-TNR-2023-2024-g.-1.pdf
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,  

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему  

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт  

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.9 Характер взаимодействия с другими детьми 

Большое значение в Программе придается взаимодействию ребенка дошкольного 

возраста со сверстниками.  

В условиях детского сада ребенок с первых лет жизни находится в кругу 

сверстников. Дети вместе играют, занимаются, трудятся. Общение ребенка со 

сверстниками является необходимым фактором первичной социализации личности, одним 

из существенных условий ее полноценного формирования.  

В процессе целенаправленного воздействия педагог формирует навыки и привычки 

поведения детей, личностные качества. Они определяют характер взаимоотношений 

ребенка со сверстниками. Очень важно придать отношениям детей дух 

доброжелательности, развивать умение и стремление помогать друг другу.  
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Взаимодействие детей друг с другом невозможны без усвоения социальных норм и 

правил.  

Ребенок нередко приходит в детский сад со сформированной в семье эгоцентричной 

установкой: личные потребности и желания заслоняют все остальное, он как бы не замечает 

других детей, захватывает побольше игрушек и никому не дает, заявляя решительно: 

«Мое!», отбирает понравившуюся игрушку, требует от воспитателя внимания только к себе 

и т. д. Время и терпеливая работа педагога приводят к перестройке в психике ребенка, он 

начинает проявлять внимание к сверстникам, делиться игрушками, у него появляется 

желание совместно играть.  

Воспитатель приучает каждого ребенка здороваться со сверстниками, отвечать на 

приветствие вновь пришедшего, предлагает написать письмо больному ребенку, послать 

ему рисунки, позвонить по телефону и т.д. Приход в детский сад долго отсутствующего 

ребенка отмечается радостной встречей и особым вниманием к нему.  

Уже на третьем году жизни у ребенка начинает складываться потребность в общении 

со сверстником.  

Перед воспитателем стоит задача помогать ребенку сближению с другими детьми. 

Для этих целей могут используются игры-забавы и хороводы, т.е. такие виды совместных 

игр, которые исключают поводы для соперничества и конфликтов детей друг с другом. В 

подобных играх дети осваивают и различают следующие правила взаимодействия: 

действовать всем одновременно и одинаково; действовать по очереди (более сложное 

правило), считаясь друг с другом, ожидая своей очереди и т.п.  

В ситуации занятия внимание детей обращается на иные правила: действуя по 

одному – пользоваться только своим материалом, просить недостающий материал у 

взрослого, а не отнимать его у сверстника; не кричать громко, а разговаривать спокойно и 

т.п.; действуя совместно – уметь слаженно действовать в паре или коллективе, не 

отталкивать сверстников, а дать им возможность участвовать в общем деле; помогать 

другому ребенку в случае необходимости, а не выполнять задание за него и т.д.  

Общение в кругу сверстников, особенно во второй половине дошкольного детства, 

является важным фактором развития самосознания и самооценки ребенка, его 

эмоционально-волевых черт, стереотипов поведения и деятельности. В этот период у 

дошкольника ярко проявляются интерес к сверстнику и потребность во взаимодействии с 

ним. Влияние сверстников на личностное развитие ребёнка начинает в известном смысле 

конкурировать с влиянием взрослого окружения.  

В конце дошкольного возраста формируется индивидуальный стиль социального 

поведения ребенка. По признаку мотивации ребенок может вести себя альтруистически, 

коллективистки, избирательно и эгоистически. По преобладающему эмоциональному 

состоянию в условиях взаимодействия со сверстниками – доброжелательно – активно, 

доброжелательно – пассивно, агрессивно. По направленности целей взаимодействия – 

созидательно и разрушительно. По преобладающим способам взаимодействия с 

ровесниками ему может быть свойственно руководить, сотрудничать, соперничать, 

подавлять, подчиняться.  

Широкие возможности для формирования у дошкольников опыта взаимодействия 

со сверстниками открывают игры с правилами. Основная цель таких игр – организовать 

действия, поведение детей. Правила могут разрешать, запрещать, предписывать что-то 

детям в игре, делает игру занимательной, напряженной. Соблюдение правил в игре требует 

от детей определенных усилий воли, умения обращаться со сверстниками, преодолевать 

отрицательные эмоции, проявляющиеся из-за отрицательного результата.  
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Объединению детей среднего возраста способствует не только игра, но и 

совместный труд. Например, нескольким детям дается задание протереть мебель или листья 

комнатных растений. Они убеждаются в том, что вместе работать интересно и можно 

больше сделать. Дети пятого года жизни должны уметь согласовывать свои действия, 

договариваться до начала совместной игры или труда. Воспитатель поощряет детей, 

которые дружно играют и трудятся, по своей инициативе приходят на помощь товарищу, 

например, во время одевания на прогулку помогают завязать шарф, застегнуть пальто, 

надеть и завязать фартук и т.д.  

Теплоту во взаимоотношения вносит традиция празднования в детском саду дней 

рождения детей.  

Воспитатель использует любую возможность повседневной жизни, бытовой 

деятельности для упражнения детей проявлении уважения и внимания друг к другу. Во 

время умывания и одевания на прогулку требование быстроты мотивируется тем, что 

нельзя задерживать других детей; во время одевания и раздевания воспитатель приучает 

детей обращаться к своим товарищам за помощью и охотно оказывать ее. 

Взаимоотношения детей 5–6 лет становятся значительно сложнее. Педагог 

добивается большей самостоятельности детей в организации совместной деятельности, 

формирует у них организаторские способности, умения справедливо и спокойно разрешать 

споры и конфликты, считаться с мнением коллектива. Достижению этой цели способствует 

деятельность детей на занятиях: они приучаются спокойно выслушивать товарища, не 

мешать в работе соседу, оказывать разумную помощь, т.е. не делать за него то, что он 

должен и может сделать сам; отвечая на занятиях, ребенок должен думать о том, чтобы всем 

его было видно и слышно. Привлекая детей к анализу и оценке работ товарищей, 

воспитатель учит их быть объективными и, одновременно, доброжелательными.  

Педагог использует различные жизненные ситуации для воспитания у детей 

активного проявления доброжелательного отношения к сверстникам: помочь, утешить 

плачущего, порадоваться обновке товарища, приветливо здороваться и т.д. В некоторых 

случаях дети старшей и особенно подготовительной группы привлекаются к обсуждению 

отрицательных поступков сверстников. Воспитанию у детей нежного и заботливого 

отношения к малышам способствуют систематически выполняемые поручения: убрать 

участок младшей группы, построить горку из снега, сделать игрушки, помочь во время 

одевания на прогулку и т.п. Дети старшего возраста с удовольствием выполняют роль 

гостеприимных хозяев, принимая у себя в группе и на участке малышей, показывая им 

кукольный театр, организуя веселые игры с их участием. 

Для формирования у детей представлений о том, как надо жить в коллективе, что 

значит быть хорошими товарищами и друзьями, воспитатель использует литературные 

произведения («Умей обождать», «Вместе тесно, а врозь скучно» К. Ушинского, «Что такое 

хорошо и что такое плохо» В. Маяковского, «Синие листья» В. Осеевой, «Как друзья 

познаются» С. Михалков и др.). Стихи и песни о детском саде, о дружных ребятах, 

некоторые картины («Новенькая», «Вот так покатался!» и др.) также способствуют 

воспитанию у детей товарищества и дружбы. 

В связи с чтением произведений и рассматриванием картин, основной идеей которых  

являются товарищество, дружба, возникает благоприятная возможность для бесед с детьми 

на этические темы. Основанием для таких бесед могут служить и поступки детей данной 

группы. 

Яркие впечатления детства связаны с праздничными утренниками в детском саду, с 

вечерами веселых развлечений. Детей сплачивает нетерпеливое ожидание праздников, 

совместная подготовка к ним. 
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Праздники в детском саду используются и для воспитания у детей общительности, 

гостеприимства. Активное участие работников детского сада в проведении праздников 

доставляет детям большую радость и создает у них ощущение того, что детский сад – это 

единая, дружная семья взрослых и детей. 

Общение дошкольников со сверстниками имеет ряд существенных особенностей, 

отличающих его от общения со взрослыми. Первая и наиболее важная отличительная черта 

состоит в большом разнообразии коммуникативных действий и чрезвычайно широком их 

диапазоне. В общении детей можно наблюдать такие действия и обращения, как спор, 

навязывание своей воли, требования, приказы, обман, проявление жалости и желание 

успокоить. Именно в общении с другими детьми впервые проявляются такие сложные 

формы поведения, как притворство, стремление сделать вид, выразить обиду, кокетство, 

фантазирование. 

Вторая яркая черта общения сверстников заключается в его чрезмерно яркой 

эмоциональной насыщенности.  

Третья специфическая особенность контактов детей заключается в их 

нестандартности и нерегламентированности. Если в общении со взрослыми даже самые 

маленькие дети придерживаются определенных общепринятых норм поведения, то при 

взаимодействии со сверстниками дошкольники используют самые неожиданные действия 

и движения. Этим движениям свойственна особая раскованность, ненормированность, 

незаданность никакими образцами: дети прыгают, принимают причудливые позы, 

кривляются, передразнивают друг друга, придумывают новые слова и звукосочетания, 

сочиняют разные небылицы и дразнилки. 

Еще одна особенность общения сверстников – это преобладание инициативных 

действий над ответными. Для ребенка значительно важнее его собственное высказывание 

или действие, а инициативу сверстника в большинстве случаев он не поддерживает. Такая 

несогласованность взаимодействия часто порождает конфликты, протесты, обиды среди 

детей. 

В общении детей друг с другом возникают ситуации, требующие согласования 

действий и проявления доброжелательного отношения к сверстникам, умения отказаться от 

личных желаний ради достижения общих целей. 

В игре наиболее ярко выделяются дети популярные и непопулярные. Популярные 

дети, как правило, ловкие, умелые, смышленые, опрятные. К непопулярным зачисляют 

неопрятных, тихих, плаксивых, вредных, агрессивных, слабых и плохо владеющих 

игровыми действиями и речью. В общении с непопулярными детьми может возникать 

конфликтная напряженность, основной причиной которой является нежелание сверстников 

с ними играть. У сверстников вызывают раздражение те дети, с кем трудно договориться, 

кто нарушает правила, не умеет играть, медлительные, несообразительные, неумелые. Для 

5-6-летних детей значимо принятие их сверстниками, очень важна их оценка, одобрение, 

даже восхищение. Все эти аспекты взаимоотношений могут спровоцировать конфликт 

между детьми, что необходимо учитывать воспитателям в своей работе. Глубина и 

длительность конфликта во многом зависят от усвоенных детьми образцов семейного 

общения. 

В общении старших дошкольников появляется умение видеть в партнере не только 

его ситуативные проявления, но и некоторые психологические аспекты его существования 

- его желания, предпочтения, настроения. Дошкольники уже не только рассказывают о себе, 

но и обращаются с вопросами к сверстнику: что он хочет делать, что ему нравится, где он 

был, что видел и т. д. Их общение становится внеситуативным. Развитие внеситуативности 

в общении детей происходит по двум направлениям. С одной стороны, увеличивается число 



38 
 

внеситуативных контактов: дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели, 

делятся своими планами или предпочтениями, дают оценки качествам и поступкам других. 

С другой стороны, сам образ сверстника становится более устойчивым, не зависящим от 

конкретных обстоятельств взаимодействия. К концу дошкольного возраста возникают 

устойчивые избирательные привязанности между детьми, появляются первые ростки 

дружбы. Дошкольники «собираются» в небольшие группы (по два-три человека) и 

оказывают явное предпочтение своим друзьям. Ребенок начинает выделять и чувствовать 

внутреннюю сущность другого, которая хотя и не представлена в ситуативных проявлениях 

сверстника (в его конкретных действиях, высказываниях, игрушках), но становится все 

более значимой для ребенка. 

К шести годам значительно возрастает эмоциональная вовлеченность в деятельность 

и переживания сверстника. В большинстве случаев старшие дошкольники внимательно 

наблюдают за действиями сверстника и эмоционально включены в них. Иногда даже 

вопреки правилам игры они стремятся помочь ему, подсказать правильный ход. Если 

четырех-пятилетние дети охотно вслед за взрослым осуждают действия сверстника, то 

шестилетние, напротив, могут объединяться с товарищем в своем «противостоянии» 

взрослому. Все это может свидетельствовать о том, что действия старших дошкольников 

направлены не на положительную оценку взрослого и не на соблюдение моральных норм, 

а непосредственно на другого ребенка. К шести годам у многих детей возникает 

непосредственное и бескорыстное желание помочь сверстнику, подарить ему что-либо или 

уступить. Злорадство, зависть, конкурентность проявляются реже и не так остро, как в 

пятилетнем возрасте. Многие дети уже способны сопереживать как успехам, так и неудачам 

ровесника. Все это может свидетельствовать о том, что сверстник становится для ребенка 

не только средством самоутверждения и предметом сравнения с собой, не только 

предпочитаемым партнером, но и самоценной личностью, важной и интересной, 

независимо от своих достижений и предметов. 

 

2.10 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 годам 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 

Таким образом, акцент делается на «положительное отношение», которое 

формируется с учётом таких духовно-нравственных качеств, как взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

Важное место в формировании положительного отношения к миру, другим людям и  

самому себе отводится значимому взрослому, который сопровождает развитие 

дошкольника. 

Душевные богатства дошкольников умножаются через душевное богатство 

взрослого так как дети данной возрастной группы во всём стремятся подражать и 

копировать того, кто находится рядом с ними. Человеческие отношения: душевная 

щедрость, чуткость к человеку, понимание его, способность разделить его эмоциональное 

состояние – всё это проявляется в личности дошкольника через отношения к нему 

взрослого и остаётся на всю жизнь. 
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Для положительного отношения к миру и другим людям важным является 

формирование у ребёнка дошкольного возраста такого сложного компонента самосознания, 

как самооценка. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его 

оценивает взрослый. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А 

завышенные искажают представление детей о своих возможностях в сторону 

преувеличения результатов, но в то же время играют положительную роль в организации 

деятельности, мобилизуя силы ребёнка. 

Оценить себя дошкольнику гораздо труднее, чем сверстника. К ровеснику ребёнок 

более требователен и оценивает его более объективно. Самооценка дошкольника очень 

эмоциональна. Он легко оценивает себя положительно. Отрицательные самооценки 

наблюдаются лишь у незначительного числа детей 7 года жизни. 

Причина неадекватной оценки состоит в том, что дошкольнику, особенно младшему,  

очень трудно отделить свои умения от собственной личности в целом. Для него признать, 

что он что-то сделал или делает хуже других детей, значит признать, что он вообще хуже 

сверстников. Поэтому даже старший дошкольник, понимая, что поступил или сделал что-

то плохо, часто не в состоянии это признать. Он понимает, что хвастать некрасиво, но 

стремление быть хорошим, выделиться в среде других детей настолько сильно, что ребёнок 

часто идёт на уловки, чтобы косвенно показать своё превосходство. 

Наряду с формированием положительного отношения к людям в дошкольном 

возрасте начинает проявляться и эгоистическая позиция, которая заключается в том, что 

ребёнку безразличны другие. Такие дети часто допускают в адрес товарища грубость, 

агрессивность. Обычно дошкольники с подобной позицией ничего не знают о своих 

ровесниках и даже не всегда помнят их имена. Зато игрушки, которые приносят другие, 

ребёнок замечает всегда. Такая позиция вредна не только для сверстников, но и для самого 

ребёнка: товарищи его не любят, не хотят с ним играть или дружить, и от этого он 

становится ещё агрессивнее. Задача воспитателя – помочь ребёнку в осознании 

положительных личностных качеств других, предотвратить проявления эгоизма. Хорошим 

средством усвоения положительного отношения к миру, людям и себе являются 

произведения классической детской литературы – Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, А.Л. 

Барто, В.Ю. Драгунского и др., в которых заложены эталоны нравственного поведения, 

общения со сверстниками и взрослыми. 

4-5-летние дети связывают самооценку в основном не с собственным опытом, а с 

оценочными отношениями окружающих.  

В 5-7 лет дошкольники обосновывают положительные характеристики самих себя с 

точки зрения наличия каких-либо нравственных качеств.  

Но даже в 6-7 лет не все дети могут мотивировать самооценку. 

К 7 годам у ребёнка происходит важное преобразование в плане самооценки. Она из  

общей становится дифференцированной. Ребёнок делает выводы о своих достижениях в 

разных видах деятельности. Он замечает, что с чем-то справляется лучше, а с чем-то хуже. 

До 5 лет дети обычно переоценивают свои умения.  

А в 5-6,5 лет редко хвалят себя, хотя тенденция похвалиться сохраняется. В то же 

время возрастает число обоснованных оценок.  

К 7 годам большинство детей правильно себя оценивают и осознают свои успехи в 

разных видах деятельности. На 7-м году жизни у ребёнка намечается дифференциация двух 

аспектов самосознания – познания себя и отношения к себе. Так, при самооценке «иногда я 

хороший, иногда плохой» наблюдается эмоционально положительное отношение к себе 

или при общей положительной оценке – сдержанное эмоционально-ценностное отношение.  

У детей 4 лет чаще наблюдается тенденция обосновывать эмоционально-ценностное  
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отношение к себе эстетической привлекательностью, а не этической. 4-5 лет намечается 

желание что-то изменить в себе, хотя оно не распространяется н характеристики 

нравственного облика.  

В старшем дошкольном возрасте наряду с тем, что большинство детей 

удовлетворено собой, растет стремление изменить что-то в себе, стать другим, поэтому 

взрослые должны поддержать такое стремление ребёнка, показывая образцы нравственного 

поведения, положительного отношения к другим людям, стремления прийти на помощь. 

Кроме осознания своих качеств, старшие дошкольники пытаются осмыслить 

собственное поведение, опираясь на знания и представления, почерпнутые от взрослого, а 

также на собственный опыт. В объяснении поступков других людей дошкольник зачастую 

исходит из своих интересов и ценностей, т.е. собственной позиции в отношении 

окружающего. Постепенно дошкольник начиняет осознавать не только свои нравственные 

качества, но и переживания, эмоциональное состояние. 

В дошкольном детстве начинает складываться ещё один важный показатель 

развития самосознания – осознание себя во времени. Ребёнок первоначально живёт только 

настоящим. С накоплением и осознанием своего опыта ему становится доступным 

понимание своего прошлого. Старший дошкольник просит рассказать взрослых о том, как 

они были маленькими, и сам с удовольствием вспоминает отдельные эпизоды недалёкого 

прошлого. Характерно, что, полностью не осознавая изменений, происходящих в нём 

самом с течением времени, ребёнок понимает, что раньше он был не таким, как теперь: был 

маленьким, а сейчас вырос. Его интересует и прошлое близких людей. У дошкольника 

складывается способность осознать и будущее. Ребёнок хочет пойти в школу, освоить 

какую-то профессию, вырасти, чтобы приобрести определённые преимущества. Осознание 

своих умений и качеств, представление себя во времени, открытие для себя собственных 

переживаний – всё это составляет начальную форму осознания ребёнком самого себя, 

возникновение «личного сознания». Оно появляется к концу дошкольного возраста, 

обусловливая новый уровень осознания своего места в системе взаимоотношений со 

взрослыми  (т.е. теперь ребёнок понимает, что он ещё не большой, а пока маленький). 

Механизмом формирования положительного отношения дошкольника к другим 

людям и самому себе является рефлексия – важнейшая способность человека, помогающая 

переосмыслить его отношения с предметным и социальным миром. Без рефлексии нет 

полноценного личностного развития. И этот факт требует обращения к развитию 

рефлексивных способностей уже в дошкольном возрасте. 

Взрослый должен помогать ребёнку в осознании его особенностей не только в 

деятельности, но и в поведении, отношении к окружающим; формировать адекватную 

самооценку, желательно высокую. 

Дети с высокой самооценкой: 

- в группе чувствуют себя увереннее; 

- активнее проявляют свои интересы; 

- ставят перед собой более высокие цели. 

Однако завышенная самооценка может привести к появлению высокомерия, 

агрессивности. Помогая ребёнку в повышении его самооценки, взрослый должен помнить 

об этих рисках. 

Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у 

ребёнка дошкольного возраста – это процесс сознательного изменения своего Я под 

влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности дошкольника 

связано с целенаправленной педагогической деятельностью, ориентированной на 

постижение ребёнком личностных смыслов своей активности. Ребёнок дошкольного 
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возраста как сознательное существо стремится понять смысл происходящего, осмыслить 

увиденное и услышанное. Именно понимание окружающих людей и себя в существующем 

мире выступает процедурой осмысления, основанной на рефлексивной деятельности; 

вызывает внутренние изменения в сознании ребёнка, формирование образа Я. 

 

2.11 Иные характеристики содержания Программы 

Организация игровой деятельности  

Ценность игры для детского развития признается практически всеми специалистами.  

Сокращение игровой деятельности в детском возрасте разрушительно для 

нормального развития. Доказано, что именно игровая деятельность имеет решающее 

значение для формирования главных новообразований дошкольного детства: 

произвольного поведения, творческого воображения, самосознания и пр. Именно игра 

является содержанием общения дошкольников, в ней складываются межличностные 

отношения и коммуникативные способности детей.  

Программа ориентирует воспитателей на понимание отличия игры как 

самостоятельного вида деятельности от игровых форм обучения.  

1. Прежде всего, игра – это свободная активность, лишенная принуждения и 

контроля со стороны взрослых. Взрослые не имеют права вмешиваться в игру, запрещать 

или прерывать ее. Они могут только наблюдать, участвовать или помогать по просьбе 

детей. Игра является главной и фактически единственной формой проявления 

инициативности и самостоятельности детей 3–5 лет. Такая самостоятельная активность 

позволяет ребенку почувствовать и увидеть результаты своей активности, воплощение 

своего замысла и в конечном счете себя, что имеет неоценимое значение для формирования 

самосознания и чувства своей активности. В отличие от этого использование игровых 

приемов обучения предполагает не только инициативу взрослого, но и его прямое 

руководство. Ребенок выполняет задания и инструкции взрослого, отвечает на его вопросы, 

следует его указаниям и пр. Все это никак не ведет к развитию его инициативности и 

самостоятельности.  

2. Игра приносит эмоциональный подъем, причем источником удовольствия 

является сам процесс деятельности, а не ее результат или ее оценка. Играющие дети 

получают удовольствие от того, что они сами строят воображаемую ситуацию и выполняют 

принятые ими роли и соблюдают собственные правила. Они сами хотят действовать 

правильно, в соответствии со своими представлениями о должном. По меткому 

определению Л.С. Выготского: игра – это «правило, ставшее аффектом», или «понятие, 

превратившееся в страсть». Ребенок сам пытается преодолеть импульсивные действия, 

чтобы получить удовольствие более высокого порядка. Именно это определяющим образом 

влияет на развитие мотивационной сферы, становление иерархии мотивов и личностных 

механизмов поведения. В случае игровых форм обучения действия ребенка направлены 

преимущественно на оценку взрослого, и ведущей здесь становится мотивация достижения, 

которая всегда порождает сравнение с другими и конкурентные установки. Доминирование 

подобных установок уже в дошкольном детстве влечет за собой множество межличностных 

и внутри личностных проблем (демонстративность, обидчивость, агрессивность и пр.).  

3. Игра – это проба, спонтанное, активное опробование себя и предмета игры. Она 

не может подчиняться какой-либо программе, обязательным правилам или строгому плану. 

Это всегда импровизация, неожиданность, сюрприз. Даже если это игра по правилам, то 

выигрыш заранее не определен и элемент случайности неизбежен. Такая спонтанная 

импровизация становится источником поиска новых замыслов и решений. Она стимулирует 

творческую активность детей, их самовыражение. Благодаря этому игра становится 
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источником творческого воображения и общей креативности. В отличие от этого игровые 

методы обучения предполагают следование определенным образцам, однозначные 

правильные действия или ответы на вопросы, что никак не способствует формированию 

творческого начала. Игры по разработанному взрослым сценарию, как и использование 

игрушек или сказочных сюжетов на занятиях, не имеют ничего общего с настоящей игрой. 

Развитая игра предполагает создание и удержание воображаемой ситуации и 

одновременное существование ребенка в реальном и воображаемом пространстве («как 

будто», «понарошку»). Очевидно, что для реализации Программы, построенной на игре, 

дети должны уметь играть. Для того чтобы выполнить свою ведущую роль и действительно 

стать средством развития ценных личностных качеств, сама игра должна иметь 

определенный уровень развития, соответствующий возрасту. Это значит, что дети должны  

принимать роли или наделять ими игрушки, осуществлять игровое и реальное 

взаимодействие, удерживать определенный сюжет, использовать предметы-заместители, 

моделировать игровое пространство. При этом игра может задавать зону ближайшего 

развития, т.е. быть ведущей деятельностью, только в случае своего полноценного развития. 

У дошкольников с низким уровнем развития игры остаются неразвитыми 

произвольность, самоорганизация и мотивационная сфера личности. Использование игры в 

качестве основной формы работы с детьми дошкольного возраста предполагает достаточно 

высокий уровень развития игры. Однако реальный уровень развития игры у современных 

дошкольников довольно низкий. Прямым следствием дефицита игры является целый 

комплекс проблем в развитии современных детей, которые отмечают и психологи, и 

педагоги. Среди них – ситуативность поведения, зависимость от взрослого, от среды, 

невозможность самоорганизации детей, дефицит воображения и внутреннего плана 

действия, недоразвитие воли и произвольности, коммуникативные трудности, 

бессодержательное общение, неразвитость мотивационно-смысловой сферы. Все эти 

качества и способности в дошкольном возрасте складываются и развиваются в игре, 

поэтому ее отсутствие (или примитивный уровень) ведут к деформации развития данных 

ключевых личностных образований.  

Условия, способствующие детской игре 

Прежде всего, это – открытость, гибкость Программы. Дети должны иметь 

возможность выбирать занятия и материалы для собственной активности. Учитывая 

мощный развивающий потенциал игры, Программа предусматривает специальное время 

для этой деятельности (не менее 1–2 ч) и возможность свободного и содержательного 

общения детей. Это – необходимое (но, конечно, не достаточное) условие для появления 

детской игровой инициативы.  

Еще одним важным условием развития игры является адекватная предметно-

пространственная среда. Такая среда предполагает гибкость и трансформируемость 

пространства, возможность использования разных предметов (мебели, тканей, мягких 

модулей и пр.) для самостоятельного построения игровой ситуации. 

Полифункциональность среды и игровых материалов, наличие предметов-

заместителей (природного или бросового материала, многофункциональных игрушек) 

также стимулируют создание игровых замыслов. 

Предметная среда не должна ограничиваться стационарными игровыми уголками и 

закрытыми реалистическими игрушками с фиксированным способом действия 

(пластмассовые овощи и фрукты, посуда, кухонная утварь, инструменты и пр.). Такие 

игрушки провоцируют детей на стереотипные и однообразные способы действий. К тому 

же дети быстро теряют к ним интерес, поскольку их набор остается неизменным в течение 

многих месяцев. Там, где дети могут самостоятельно создавать игровое пространство с 
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помощью предметов-заместителей и подручных материалов, уровень игры существенно 

выше. 

Но, конечно, главным условием формирования игры является позиция взрослого-

воспитателя, его игровая компетентность. Данное понятие рассматривается как базовая 

составляющая квалификации дошкольного педагога. Что же включает в себя способность 

взрослого приобщать детей к игре? Прежде всего, это – креативность и развитое 

воображение: умение придумать сюжет, по-новому увидеть привычную ситуацию, придать 

новое значение знакомым предметам, преодолеть сложившиеся стереотипы. Педагог сам 

должен уметь играть и заражать детей своей эмоцией. Для этого нужны специфические 

личные качества: открытость, артистичность, эмоциональная выразительность и – что 

особенно важно – серьезное отношение к игровой ситуации. Играющий верит в созданную 

им ситуацию и живет в ней. Поэтому старшие дети – лучшие учителя игры, так как им не 

нужно претворяться, они искренне верят в то, во что играют. 

Еще одно важное качество воспитателя, способствующее игре, – тактичность и 

чуткость. Игрой нельзя управлять директивно, давая указания и контролируя действия 

детей. Здесь важно быть непосредственным участником действия, удерживая в то же время 

общий план и замысел. Самый важный и тонкий момент при руководстве игрой – это 

соблюдение меры собственной активности, понимание того, когда нужно взять на себя 

ведущую роль, когда подыграть детям, а когда «уйти в сторону» и ограничиться скрытым 

наблюдением. Поддержка игры предполагает косвенное, не директивное руководство. 

Здесь недопустимы как авторитарная, дидактическая позиция взрослого, так и его полное 

устранение от игры детей, игнорирование их инициативы. 

И конечно, для дошкольного педагога важно знание разнообразных игр – 

фольклорных, народных и современных. Такие игры представляют особый пласт культуры, 

адресованный детям и несущий в себе серьезный развивающий потенциал. Посредником в 

передаче этой культуры детям должен выступить, прежде всего, дошкольный педагог.  

Без игровой компетентности педагога невозможна развитая игра детей. А игра – 

практически единственная область, где дошкольник может проявить свою инициативу и 

творческую активность. Именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя, 

понимать, что они делают, и (это главное) начинают хотеть действовать правильно. 

Самостоятельное регулирование своих действий превращает ребенка в сознательный 

субъект своей жизни, делает его поведение осознанным и произвольным. 

 

Содержание образовательной деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию детей 5-7 лет 

Помочь дошкольникам шире познакомиться с родным краем, понять его историю, 

культуру и их взаимосвязь с предметами и объектами окружающей действительности и 

жизни общества, принять участие в созидательной деятельности - в этом заключается 

главный смысл данного подраздела Программы.  

Содержание и объем представлений об окружающем мире определены с учетом 

возрастных особенностей: 

 - для детей среднего дошкольного возраста окружающий мир — конкретное 

окружение, с которым они постоянно общаются;  

 - для старшего возраста - в более широком плане: это район проживания, родной 

город-Кириши, Ленинградская область, Россия. 

Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей в 

Учреждении, в том числе в рамках сотрудничества с Киришским историко – 

краеведческим музеем:  

 - Методическая работа  
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 - Образовательная работа с детьми  

 - Взаимодействие с родителями  

 - Взаимодействие с социумом 

Содержание образовательного процесса  

Образовательная деятельность по нравственно - патриотическому воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста.  

Работа по нравственно-патриотическому воспитанию с детьми ведется в нескольких 

направлениях:  

 - Духовно – образовательное (тематические занятия, беседы, чтение 

художественной литературы, рассматривание иллюстраций, макетов, занятия в музее);  

 - Воспитательно – образовательное (развлечения, народные праздники, игровая 

деятельность);  

 - Нравственно – трудовое (продуктивная деятельность); 

- Культурно-познавательное (экскурсии, встречи с интересными людьми) 

Формы, способы, методы и средства реализации плана в сотрудничестве с 

Киришским историко-краеведческим музеем.  

Работа по каждой теме имеет определенные цель и задачи.  

Решение задач осуществляется в формах совместной деятельности детей и взрослых 

(непрерывной образовательной деятельности, образовательной деятельности, в ходе 

режимных моментов), в самостоятельной деятельности дошкольников и во взаимодействии 

с семьями воспитанников и социальными партнерами.  

Темы занятий разработаны сотрудниками Киришского-историко краеведческого 

музея.  

Занятия проводятся еженедельно в рамках Учреждения, 1 раз в месяц (в музее) в 

процессе которых дети получают знания, навыки по изучаемым темам (приложение 10). 

В совместной деятельности широко используют дидактические, подвижные, 

настольные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры с детьми, которые помогают, 

опираясь на основной вид детской деятельности — игровую, формировать у детей 

соответствующие программным задачам знания и навыки. В совместную деятельность 

включены беседы о родном городе, городах России, животных и растениях родного края и 

т.д., рассматривание тематических альбомов, иллюстраций, организацию выставок 

предметов детского творчества; прослушивание литературных и музыкальных 

произведений. Цикл занятий по ознакомлению с родным городом, природой родного города 

проводится в форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины.  

Организация целевых прогулок помогает детям в условиях активного исследования 

окружающего мира делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни городских 

птиц, обитателей водоемов и т.д. Наибольший эмоциональный отклик у детей вызывают 

праздники, утренники, массовые мероприятия. 

Методы и приемы, используемые в работе с детьми по нравственно – 

патриотическому воспитанию.  

Наглядные методы и приемы обучения:  

- иллюстрации и открытки с видами города Кириши;  

- географические карты с изображением лесов, рек, Ленинградской области; 

демонстрация натуральных предметов быта (старинные игрушки, предметы обихода, 

утварь);  

Словесные приемы обучения:  

- чтение художественной литературы;  

- отгадывание несложных ребусов;  

- составление детьми рассказов на тему: «Дом», «Детский садик», «Улица, где я 

живу»;  

-разгадывание кроссвордов.  

Игровые методы и приемы обучения:  
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-дидактические игры: внезапное появление объектов, выполнение воспитателем 

игровых действий, загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации;  

-воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием.     

Практические методы обучения:  

-исследовательская деятельность, элементарные опыты, экспериментирование: 

моделирование: изготовление макетов микрорайона, здания детского сада.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

Цель: Создание единого культурно – образовательного пространства «Детский сад – 

семья - музей» в вопросах нравственно – патриотического воспитания дошкольников»  

Задачи:  

1. Приобщать родителей к восприятию и освоению истории и культурных традиций 

Ленинградской области, города Кириши.  

2. Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, родному дому, земле, 

где он родился.  

3. Привлекать родителей к активному участию в жизни Учреждения.  

Формы работы с родителями:  

-семейные экскурсии в музеи, памятным местам города, культурные центры; 

-консультативная работа;  

-праздники, развлечения, досуги (в музее, Учреждении);  

-оформление тематических фотовыставок, фотоальбомов, газеты;  

-дни открытых дверей;  

-участие в выставках творческих работ, рисунков.  

В работе с родителями учитываются образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей, специфика национальных, социокультурных условий, в 

которых ребенок находится вне стен образовательного учреждения. 

В музее проводятся: 

Тематические музейные занятия к Памятным датам истории Киришского района и 

России. 

1. День рождения города (12 января) 

2. День Победы (9 мая) 

3. День снятия блокады 

4. День освобождения Кириши (4 октября) 

5. День пожарной охраны (30 апреля). 

6. День защитников Отечества (23 февраля) 

7. Международный женский день (8 марта) 

8. История Нового года. 

✓ Тематические экскурсии, посвященные истории Киришского (захожского) 

кружева, памятным датам: освобождение Киришей от немецко-фашистских захватчиков 

(04.10.1943), День Победы (09.05.1945), блокада Ленинграда, День рождения г.Кириши 

(12.01.1965). 

✓ Киришский историко-краеведческий музей проводит пешие (а при наличии 

транспорта у заказчика автобусные) экскурсии по памятным местам г.Кириши. 

Курс занятий рассчитан на учебный год: 1 раз в месяц, продолжительность 

занятия в соответствии с возрастом участников программы до 30 минут.  

Программа занятий прилагается, а также размещена в группе музейного 

сообщества в VK: https://vk.com/musey.kirishi. 



46 
 

Интересно и занимательно проходят в стенах музея народные праздники 

(Масленица, Святки), включающие презентацию – рассказ о традициях праздника, игры и 

народные обряды с использованием музейных ресурсов. 

Также для детей дошкольных учреждений в Киришском историко-краеведческом 

музее проводятся: 

✓ интерактивные игры, посвященная киришскому кружеву, «Там на неведанных 

дорожках…» и «Захожье: между сторонами света; 

✓ интерактивные игры «Точка, точка, два флажка», «Музейная круговерть» 

✓ занимательная викторина «Узнай птицу по голосу» с мастер-классом по 

изготовлению птицы из бумаги. 

Музей готов предоставить площадку для проведения иных мероприятий, 

посвященных Великой Отечественной войне, других памятных дат из истории нашей 

страны, квестов, викторин, конкурсов (по предварительным заявкам). 

 

Содержание образовательной деятельности в области речевого развития детей 

Парциальная программа Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 

4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017.  

Главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил 

нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных ситуациях, овладел 

основными коммуникативными способностями. В основе системы лежит комплексный 

подход, методика направлена на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задач, охватывающих разные стороны речевого развития и на их основе, решение главной 

задачи – развитие связной речи.  

«Развитие речи дошкольников» 

Таблица 5 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи  

Словарная работа Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

2-3 года  

Способствовать 

развитию 

артикуляционного и 

голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

внимания. 

Формировать 

умение 

пользоваться 

высотой и силой 

голоса. 

Развивать 

понимание речи и 

активизировать 

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей 

в ближайшем 

окружении. 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной 

речи детей. 

Упражнять в 

употреблении 

вопросительных 

форм и несложных 

фраз. 

Поощрять попытки 

детей по 

собственной 

инициативе или 

просьбе воспитателя 

рассказывать об 

игрушке, событии из 

личного опыта. 

Способствовать 

освоению 

диалогической 

формы речи: в играх 

– инсценировках 

повторять 

несложные фразы; 

драматизировать 

отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 
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3-4 года  

Работа по 

воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей 

четвертого года 

жизни включает 

развитие 

артикуляционного и 

голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Большое внимание в 

словарной работе 

уделяется 

расширению и 

обогащению 

активного словаря на 

основе знаний и 

представлений 

ребенка об 

окружающей жизни. 

Усвоение лексиче-

ской системы 

родного языка 

происходит 

постепенно, так как 

не все дети 

одинаково успешно 

овладевают 

семантическими 

единицами и 

отношениями. 

В работе с детьми 

младшего 

дошкольного 

возраста большой 

удельный вес 

занимает развитие 

понимания и 

использования в 

речи 

грамматических 

средств и активный 

поиск ребенком 

правильной формы 

слова. 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой культуры, 

формирования 

грамматического 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 

4-5 лет  

Работа по 

воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей пятого 

года жизни 

включает развитие 

артикуляционного и 

голосового 

аппарата, речевого 

дыхания, слухового 

восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Работа по 

воспитанию 

звуковой культуры 

речи включает 

формирование 

правильного 

произношения 

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, 

интонационными 

средствами 

выразительности. 

В средней группе 

расширяется круг 

грамматических 

явлений, которые 

дети должны 

усвоить. 

Продолжается 

обучение 

образованию форм 

родительного 

падежа 

единственного и 

множественного 

числа 

существительных 

(нет шапки 

варежек, брюк), 

правильному 

согласованию 

существительных и 

прилагательных в 

роде, числе и 

падеже, развивается 

ориентировка на 

окончание слов 

(добрый мальчик, 

веселая девочка, 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой культуры, 

формирования 

грамматического 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 
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голубое ведро). 

Образованию форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении (спой, 

спляши, попрыгай) 

дети учатся в играх. 

5-6 лет/ 6-7 лет  

Большинство детей 

правильно 

произносит все 

звуки родного 

языка, может 

регулировать силу 

голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, 

радости, удивления. 

К старшему 

дошкольному 

возрасту у ребенка 

накапливается 

значительный запас 

слов. Продолжается 

обогащение лексики 

(словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых 

ребенком), однако 

особое внимание 

уделяется ее 

качественной 

стороне: 

увеличению 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или 

противоположного 

(антонимы) 

значения, а также 

многозначными 

словами. 

В старшем 

дошкольном 

возрасте 

продолжаются 

обогащение, 

уточнение и 

активизация 

словаря. Большое 

внимание уделяется 

развитию умения 

детей обобщать, 

сравнивать, 

противопоставлять. 

В словарь детей 

вводятся слова, 

обозначающие 

материал, из 

которого сделан 

предмет (дерево, 

металл, пластмасса, 

стекло), широко 

используются 

загадки и описания 

предметов, их 

свойств, качеств и 

действий. Особое 

внимание уделяется 

работе над 

смысловой стороной 

слова, расширению 

запаса синонимов и 

антонимов, 

многозначных слов, 

формируется умение 

употреблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к 

ситуации. 

Большинство детей 

умеют решать 

проблемные 

речевые задачи. 

Продолжается 

обучение детей 

изменению слов по 

падежам, 

согласованию 

существительных в 

роде и числе в 

специальных играх 

и упражнениях; 

использование 

пространственных 

предлогов, 

употребление 

падежных форм. 

Продолжается 

обучение способам 

словообразования с 

помощью разных 

суффиксов. 

Развивается умение 

строить разные 

типы предложений 

— простые и 

сложные; разных 

типов предложений 

и элементарному 

умению соединять 

их в связное 

высказывание. 

В пересказывании 

литературных 

произведений 

(сказки или 

рассказа) дети 

учатся связно, 

последовательно и 

выразительно 

воспроизводить 

готовый текст без 

помощи взрослого, 

интонационно 

передавая диалог 

действующих лиц и 

давая 

характеристику 

персонажам. Умение 

самостоятельно 

составлять 

описательный или 

повествовательный 

рассказ по 

содержанию 

картины 

предполагает 

указание места и 

времени действия, 

придумывание 

событий, 

предшествующих 

изображенному и 

следующих за ним. 
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Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы 

О.С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников» 

Таблица 6 

Компоненты развития речи Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах 

детской деятельности 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Воспитание звуковой 

культуры речи Словарная 

работа Формирование 

грамматического строя речи 

Развитие связной речи 

Составление предложений по 

«живой модели» (рассказ по 

картине – пейзажу)  

Рассказ по плану  

Сюжетный рассказ  

Рассказ из личного опыта  

Составление графической схемы 

предложений Поисковая 

деятельность в области грамматики 

Обрядовые праздники  

Обрядовые песни  

Праздники русской культуры  

Проектная деятельность с детьми  

Театрализованные постановки  

Создание книги «Мои рассказы»  

Самостоятельное сочинение  

Конкурсы чтецов  

Литературные гостиные 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. 

 

Содержание образовательной деятельности в области «Художественно-

эстетическое развития» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – С-Пб, 2010  

Цель: развитие музыкальных и творческих способностей детей посредством 

различных видов музыкальной деятельности; формирование начала музыкальной культура, 

способствование развитию общей духовной культуры.  

Задачи:  

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

- заложить основы гармонического развития;  

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре;  

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; - развивать коммуникативные 

возможности;  

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Формы проведения занятий:  

1.Традиционное  

2.Комплексное  

3.Интегрированное  

4. Доминантное  

Структура музыкального занятия: (структура занятий может варьироваться в 

соответствии с усвоением материала детьми)  

1.музыкально – ритмические движения  

2.развитие чувства ритма, музицирование,  

3.пальчиковая гимнастика  

4.слушание, импровизация  

5.распевание, пение  
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6.пляски, хороводы  

7. игры.  

Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:  

качественная аудиозапись музыки иллюстрации и репродукции малые скульптурные 

формы дидактический материал игровые атрибуты музыкальные инструменты  

Создание предметно-развивающей среды:  

- обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства;  

- предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и взрослых 

и возможность уединения;   

- способствует реализации образовательной программы;  

- строится с учетом национально-культурных и климатических условий;  

- должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Индивидуальная работа и развлечения с детьми проводится во второй половине дня.  

Музыка используется в режимных моментах. Для музыкального воспитания детей 

необходима богатая музыкальная предметно- пространственная развивающая среда 

(музыкальная среда), а для развития личности дошкольников рядом с ними должен быть 

педагог, увлечённый музыкой, умеющий реализовать творческий потенциал музыкальной 

среды и управлять развитием творчества детей.  

При создании условий для музыкального и творческого развития детей мы стараемся 

учитывать следующие принципы:  

Предметная музыкальная среда как средство развития творчества дошкольников  

- принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей детей;  

- принцип функционального и эмоционального комфорта детей в среде 

(музыкальная предметная среда сомаштабно глазу, действиям руки, росту ребёнка);  

- принцип системности (периодическое обогащение и обновление содержания 

предметной среды для поддержания устойчивого интереса детей к творческой 

деятельности.  

В каждой группе созданы предметные зоны для развития творческих способностей 

дошкольников. Воспитанники имеют возможность в игровой форме закреплять знания, 

полученные на занятиях: исполнить знакомые песни, аккомпанируя себе на детских 

музыкальных инструментах; зарисовать сюжет полюбившейся песни или инсценировать её, 

используя элементы костюмов. Использование нестандартного музыкального 

оборудования позволяет обеспечить динамичность музыкальной среды, постоянное её 

обновление, тем самым вызывая у детей интерес к музыкальной деятельности, мотивацию, 

потребность в ней. Часто эти звучащие атрибуты позволяют ребёнку «слышать» 

окружающий мир. 

Основные направления взаимодействия с родителями  

- Изучение семьи и условий семейного воспитания.  

- Пропаганда музыкального развития детей среди родителей.  

- Дифференцированная и индивидуальная работа с семьёй.  

- Обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания.  

Формы взаимодействия  

- Тестирование и анкетирование родителей и их детей.  

- Педагогические консультации, доклады, лекции по вопросам музыкального 

развития ребёнка в семье, которые реализуются на родительских собраниях.  

- Практические занятия в детском саду по ознакомлению с методами и приёмами 

музыкального развития детей.  

- Круглые родительские столы.  

- Совместные праздники, утренники детей и взрослых.  

- «Родительский день» индивидуальные консультации для родителей.  
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- Введение традиций  

- Создание домашней фонотеки.  

 

Содержание образовательной деятельности в области физического развития 

детей  по Комплексной медико-педагогической программе для групп 

оздоровительной направленности «Здоровый дошкольник»4 созданной коллективом 

Учреждения на основе Парциальной образовательной программы программа 

здоровьесозидания для детей и их родителей «К здоровой семье через детский сад» 

В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина 

Современная социально-экономическая ситуация в стране убедительно показала, 

что в последнее десятилетие отчетливо наблюдаются тенденции к ухудшению здоровья и 

физического развития детей. Формирование здорового поколения – одна из главных 

стратегических задач развития страны. Это регламентируется и обеспечивается рядом 

нормативно-правовых документов: Законами РФ: «Об образовании», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения РФ», Указом президента России «О 

неотложных мерах по обеспечению здоровья населения в РФ», «Конвенцией о правах 

ребенка» и т.д. Реально оказать влияние на здоровье в условиях детского сада можно лишь 

через создание условий для сохранения, укрепления и развития здоровья детей, а также 

пропагандируя и внедряя здоровый образ жизни среди родителей воспитанников.  

Комплексный подход в воспитании здорового ребенка – дошкольника, включающий 

различные компоненты его физического, психического и социально-нравственного 

здоровья – в совокупности объединен в понятие «полноценное здоровье». Проблема 

здоровья часто длительно болеющих детей и детей с ослабленным здоровьем выдвигает на 

первый план индивидуализацию воспитательно-образовательного процесса, понимаемую 

как организацию адаптации личности в процессе развития, воспитания и оздоровления.  

В силу сложности и многогранности проблемы ее необходимо рассматривать по 

принципу комплексности, как медицинскую, психологическую, социальную, 

педагогическую, и системности. Единство физического, психологического здоровья и 

эмоционального благополучия ребенка, не сводится к узко педагогическим средствам 

физического воспитания и медицинским мероприятиям. Оно предусматривает создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценную жизнедеятельность детей в 

дошкольном учреждении. Это: профессионализм педагогических кадров, соответствующее 

материально-техническое оснащение Учреждения, организация деятельности Учреждения, 

основанная на эффективных результатах научно-методических исследований в области 

развития и оздоровления дошкольников; мотивация коллектива на внедрение 

инновационных процессов, способствующих развитию и укреплению здоровья 

воспитанников,  целенаправленное финансово-экономическое обеспечение развития 

Учреждения.  

Актуальность проблемы оздоровления дошкольников вызвана объективной 

необходимостью научно обоснованного подхода к разрешению противоречий 

проявившихся в процессе организации профилактической помощи детям с ослабленным 

здоровьем в условиях Учреждения. Наиболее существенными для нашей проблемы 

являются противоречия между: общественной потребностью в сохранении, укреплении и 

развития здоровья дошкольников и реальной социально-экономической ситуацией, 

стихийно сложившимся и целенаправленно управляемым положительным опытом 

коллективов по оздоровлению воспитанников Учреждения, между необходимостью 

повышения уровня здоровья воспитанников и отсутствием медико-педагогических 

условий, между необходимостью осуществления эффективного управления 

оздоровительным процессом и отсутствием оздоровления. Разрешение данных 

                                                           
4 http://mdou16.kiredu.ru/wp-content/uploads/2022/02/programma-Zdorove-poslednij-variant.pdf 
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противоречий позволяет обосновать проблему: полноценное здоровье ребенка невозможно 

без создания программы оздоровления. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Система оздоровительной работы и условия ее реализации 

Таблица 7  

№ 

п/п 

Разделы и 

направления 

работы 

Форма работы 

1. Использование 

вариативных 

режимов дня и 

пребывания 

ребёнка в детском 

саду 

-Типовой режим дня по возрастным группам, 

реорганизованный с учётом оздоровления детей; 

-Индивидуальный режим дня (по показаниям); 

-Коррекция учебной нагрузки (по показаниям) 

2. Психологическое 

сопровождение 

развития 

-Создание психологически комфортного климата в 

Учреждении; 

-Обеспечение педагогами положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской деятельности; 

-Личностно-ориентированный стиль взаимодействия 

педагогов и специалистов с детьми; 

-Оздоровление через традиционные праздники; 

-Диагностика совместно с родителями и коррекция 

развития (в том числе консультации родителей); 

3. Разнообразные 

формы 

организации 

режима 

двигательной 

активности 

ребёнка 

1. Регламентированная деятельность 

-Физкультминутки; 

-Динамические переменки; 

-Физкультурные занятия, в том числе с использованием 

фитбольного мяча, балансиров и т.п. 

-Адаптационная гимнастика; 

-Остеопатическая гимнастика после дневного сна; 

-Глазная гимнастика; 

- Психофизический комплекс для оптимизации работы 

системы пищеварения «Кишечная гимнастика» - автор 

Руденко А.С; 

-Гимнастический комплекс пищеварительной системы; 

2. Частично регламентированная деятельность 

-Спортивные праздники; 

-Спортивные игры; 

-Подвижные игры на воздухе и в помещении; 

-Спортивные досуги и развлечения; 

-Дни и неделя здоровья; 

3. Нерегламентированная деятельность 

-Самостоятельная двигательная деятельность детей; 
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4. Система работы с 

детьми по 

формированию 

основ здорового 

образа жизни 

-Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья; 

-Воспитание общих и индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к физической активности; 

-Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(уровни: физический и психический); 

5. Оздоровительное 

и лечебно-

профилактическое 

сопровождение 

Закаливание естественными физическими факторами: 

-Режим теплового комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на занятиях по физкультуре, во 

время прогулок; 

-Режим проветривания; 

-Применение увлажнителей воздуха в помещениях 

группы, спальни; 

-Местные и общие воздушные ванны; 

-Свето-воздушные и солнечные ванны в весенне-летний 

сезон; 

-Закапывание в нос масла календулы; 

-Ходьба в воде по щиколотку (метод трёх тазов); 

-Дыхательные комплексы; 

- Кварцевание помещения группы; 

-Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа; 

-Гомеопатический экологический защитный комплекс. 

6. Организация 

питания 

-Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами; 

-Индивидуальное коррекционное питание в соответствии 

с соматической патологией; 

-Использование фильтров для очистки воды; 

-Включение в рацион хлеба с микронуклиентами. 

 

Продолжительность режимных мероприятий и требований в соответствии с 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020г. №28 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа 

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 минут 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в средних группах не превышает 40 минут, отсутствие занятий после дневного сна; в 

старшей группе 50 или 75 минут, при организации 1 занятия после дневного сна и 

подготовительной к школе группе 90 минут, в том числе проведение занятий после 

дневного сна.  
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В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Система оздоровительной работы в группах оздоровительной направленности 

с комплексами гимнастик представлена в Комплексной медико-педагогической 

программе для групп оздоровительной направленности «Здоровый дошкольник»5 

созданной коллективом Учреждения на основе Парциальной образовательной программы 

программа здоровьесозидания для детей и их родителей «К здоровой семье через детский 

сад» В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина 

 

2.12 Рабочая программа воспитания 

2.12.1 Целевой раздел 

Цель и смысл деятельности Учреждения, его миссия. 

Цель и смысл деятельности Учреждения: создание условий для становления у 

ребенка нравственных начал, воспитание любви к семье, к Родине, природе, формирование 

уважения к человеку труда, воспитание любви к прекрасному, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

Общие задачи воспитания в Учреждении: 

✓ содействовать развитию личности, основанному на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

✓ способствовать становлению нравственности, основанной на духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

✓ создавать условия для развития и реализации личностного потенциала 

ребёнка, его готовности к творческому самовыражению и саморазвитию, самовоспитанию; 

✓ осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка посредством 

проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, создания воспитывающих 

общностей. 

Миссия Учреждения: Реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование, обеспечение условий для личностного развития и проживания 

дошкольного детства, как самоценного периода жизни, охраны и укрепления его здоровья.  

 

 

 

 

                                                           
5 http://mdou16.kiredu.ru/wp-content/uploads/2022/02/programma-Zdorove-poslednij-variant.pdf 
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2.12.1.2 Направления воспитания 

Патриотическое направление воспитания. 

Цель патриотического направления воспитания – содействовать формированию у 

ребенка личностной позиции наследника традиций и культуры, защитника Отечества и 

творца (созидателя), ответственного за будущее своей страны. 

Ценности – Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Чувство патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него 

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

своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом (гражданский 

патриотизм), ответственности, ощущения принадлежности к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование: 

✓ «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего 

народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

✓ «патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследия 

(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. 

Цель духовно-нравственного направления воспитания – формирование способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, индивидуально-

ответственному поведению. 

 Ценности – жизнь, милосердие, добро лежат в основе духовно-нравственного 

направления воспитания.  

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. 

Цель социального направления воспитания – формирование ценностного отношения 

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

другими людьми. 

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

направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок 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 ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

проявляется личная социальная инициатива ребёнка в детско-взрослых и детских 

общностях. 
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Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком 

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 ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения. 

Познавательное направление воспитания. 

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Ценность – познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

В Учреждении проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает 

все стороны воспитательного процесса и является непременным условием формирования 

умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. 

Познавательное и духовно-нравственное воспитание должны осуществляться в 

содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и 

деформирует личностное развитие ребенка.  

Значимым является воспитание у ребенка 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. 

Цель физического и оздоровительного воспитания – формирование ценностного 

отношения детей к здоровому образу жизни, овладение элементарными гигиеническими 

навыками и правилами безопасности. 

Ценности – жизнь и здоровье лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и 

укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к жизни как 

основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

Трудовое направление воспитания. 

Цель трудового воспитания – формирование ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбию и приобщение ребенка к труду. 

Ценность – труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку 

привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, умственных и 

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

Повседневный труд постепенно приводит детей к осознанию нравственной стороны 

труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию 

ответственности за свои действия. 

Эстетическое направление воспитания. 

Цель эстетического направления воспитания – способствовать становлению у 

ребёнка ценностного отношения к красоте. 

Ценности – культура, красота, лежат в основе эстетического направления 

воспитания. 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в 

окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие у детей желания 

и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и 
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развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющих внутреннего мира ребёнка. Искусство делает ребенка 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. 

 

2.12.1.3 Целевые ориентиры воспитания 

Деятельность воспитателя нацелена на перспективу становления личности и 

развития ребенка. Поэтому планируемые результаты представлены в виде целевых 

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

возрастов. В соответствии с ФГОС ДО оценка результатов воспитательной работы не 

осуществляется, так как целевые ориентиры 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. В Таблице 8 представлены целевые ориентиры 

воспитания детей раннего возраста (к трем годам). 

Таблица 8  

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. Любознательный, активный в 

поведении и деятельности. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья, 

владеющий основными способами 

укрепления здоровья – физическая 

культура, закаливание, утренняя 

гимнастика, личная гигиена, безопасное 

поведение и другое; 

стремящийся к сбережению и укреплению 

собственного здоровья и здоровья 

окружающих. 

Проявляющий интерес к физическим 

упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
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Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке. Стремящийся 

помогать старшим в доступных трудовых 

действиях. Стремящийся к 

результативности, самостоятельности, 

ответственности в самообслуживании, в 

быту, в игровой и других видах 

деятельности (конструирование, лепка, 

художественный труд, детский дизайн и 

другое). 

Эстетическое Культура и 

красота 

Проявляющий эмоциональную 

отзывчивость на красоту в окружающем 

мире и искусстве. Способный к творческой 

деятельности (изобразительной, 

декоративно-оформительской, 

музыкальной, словесно-речевой, 

театрализованной и другое). 

 

В таблице 9 представлены целевые ориентиры воспитания детей на этапе 

завершения освоения Программы: 

Таблица 9  

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, 

испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом. 
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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. 

Эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, 

искусстве. Стремящийся к отображению 

прекрасного в продуктивных видах 

деятельности. 

 

2.12.2. Основные характеристики уклада Учреждения 

2.12.2.1 Уклад Учреждения 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции Ленинградской 

области и Учреждения, задающий культуру поведения сообществ, описывающий 

предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка 

дневного, недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.  

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются 

всеми участниками образовательных отношений (воспитанниками, родителями, 

педагогами и другими сотрудниками Учреждения) 

Принципы жизни и воспитания в Учреждения 

✓ Наличие четкого распорядка жизни детского сада.  

✓ Создание и поддержание у ребенка положительного эмоционального 

отношения к окружающим его людям.  

✓ Первостепенное значение примера воспитателя.  
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✓ Повседневное упражнение детей в нравственных поступках.  

✓ Постепенное усвоение детьми конкретных умений, знаний, навыков. 

✓ Воспитание словом в сочетании с воспитанием в деятельности.  

✓ Приоритет воспитанию у детей трудолюбия.  

✓ Ласковое, заботливое отношение к детям в сочетании с разумной 

требовательностью к ним.  

✓ Поддержание бодрого, жизнерадостного настроения детей6.  

✓ Создание ситуации успеха для каждого ребенка.  

✓ Возможность выбора для ребенка вида деятельности.  

✓ Забота о здоровье и всестороннем развитии детей.  

✓ Признание того, что ребенку для полного и гармоничного развития его 

личности необходимо расти в атмосфере счастья, любви и понимания.  

✓ Право ребенка на сохранение своей индивидуальности.  

Образ Учреждения, его особенности, символика, внешний имидж 

Образ Учреждения: детский сад – дом игры, творчества, труда, общения, радостного 

познания мира.  

Особенности Учреждения 

Ключевые линии образовательного процесса: комплексное и гармоничное развитие 

ребенка по всем направлениям – социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

Региональные и муниципальные особенности социокультурного и природного 

окружения: социокультурное пространство среднего города; близость природного 

окружения (поля, лес, река Волхов, озеро Светлое); культурное и историческое наследие, 

традиции: - Историко-краеведческий музей – памятники истории и культуры 

(Мемориальный комплекс «Эхо войны», Памятник Погибшим деревням, Мемориал 

«Памяти павших», Памятник Неизвестному солдату, Памятник Защитниками Киришской 

земли, Памятник «Передний край обороны Киришей», Памятник Первостроителям) – 

народные художественные промыслы (Захожское (киришское) кружево; − народные 

костюмы; − народные праздники; − народные игры;  

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует или 

планирует участвовать Учреждение:  

Национальный проект «Образование»:  

✓ проект «Успех каждого ребенка»  

Задача проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. Использование инновационных 

образовательных технологий: проектная деятельность воспитанников по освоению 

культурного, природного облика г.Кириши его экономики, социальной и духовной жизни 

людей; инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; современные 

                                                           
6 4 Устойчиво положительное, комфортное эмоциональное состояние рассматривается исследователями как 
базовое условие полноценного психического развития и успешной социализации ребенка. 
Эмоциональное благополучие – это преобладания положительно окрашенных эмоций над негативными 
переживаниями. Это переживание удовольствия, успеха. 
Идеальный портрет эмоционального благополучия ребенка в детском саду выглядит следующим образом: 
ребенок приходит в детский сад в хорошем настроении, которое в течение дня почти не меняется; 
деятельность его успешна или переживается им как успешная благодаря внимательному отношению 
окружающих; отсутствует переживание опасности со стороны окружения; есть друзья, с которыми хочется 
играть и которые взаимно проявляют интерес; к ребенку хорошо относятся воспитатели и вообще все 
окружающие. 
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игровые технологии воспитания (квесты, игры с использованием интерактивных 

технологий и др.); современные коррекционные технологии: арттерапия, психогимнастика, 

песочная терапия и др. использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, 

волонтерских проектах; активные, деятельностные формы консультирования и 

просвещение родителей.  

Особенности Учреждения, связанные с наличием детей с особыми 

образовательными потребностями: работа с детьми с задержкой психического развития, 

детьми из семей мигрантов, детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в программе 

представлены методики, пособия и формы организации воспитательной работы, 

предусматривающие: воспитание любви к родному краю, к его истории и природе. 

Методики и пособия:  

1. Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: конспекты занятий. – 

М.: ТЦ «Сфера», 1999. 46  

2. Алешина, Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром исоциальной 

действительностью. Старшая группа. Конспект занятий / Н.В.Алешина. – М. : УЦ 

Перспектива, 2014.  

3. Алешина, Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников [Текст] /Н.В. Алешина. 

– М. : Перспектива, 2013. – 248 с.  

4. Баранникова О.Н. Уроки гражданственности и патриотизма в детском саду: 

практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2007.  

5.Грибова, Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 4-6 лет [Текст] / Л.Ф.Грибова, 

Н.Г. Комратова. – М. : Сфера, 2007. – 224 с.  

6. Логинова, Л.В. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками по 

патриотическому воспитанию [Текст] / Л.В. Логинова. – М. : Скрипторий, 2006.– 72 с.  

7. Ковалева Г.А. Воспитание маленького гражданина: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – М.: АРКТИ, 2005.  

8. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о защитниках Отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. – М.: ТЦ «Сфера», 2005.  

9. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.  

10. «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева. 2010.  

11. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. Парциальная программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., переработ. И 

доп. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство-ПРЕСС», 2021.- 304с.:ил.  

Формы организации воспитательной работы, предусматривающие: воспитание 

любви к родному краю, к его истории и природе – создание развивающей среды по 

гражданско–патриотическому воспитанию;  

- тематические занятия;  

-беседы о Родине, о родном городе, о природе родного края, о хороших людях,  

- чтение детских книг на патриотические темы, соответствующий подбор песен и 

стихов для разучивания, просмотр кинофильмов, телевизионных передач для детей, 

целенаправленные игры;  

- взаимодействие с родителями;  

-взаимодействие с социумом.  

Особая роль в воспитании любви к родному краю, к его истории и природе 

отводится плану работы по взаимодействию Учреждения и историко–краеведческого 
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музея. В музее собран богатый материал по истории города, по истории города в годы 

Великой Отечественной войны. Сейчас музей расширяется: пополняется новыми 

экспонатами, исследовательскими работами, фотоальбомами, фотографиями. Все это 

располагается на стендах, выставках, многочисленных фотографиях. Изучение родного 

края дает возможность привлечь воспитанников к поисково-исследовательской 

деятельности. Музей является центром духовно-нравственного воспитания. Формирует 

чувство причастности и уважения к прошлому, целостное отношение к культурно – 

историческому наследию.  

В музее разработана система мероприятий, направленных на патриотическое 

воспитание детей через экскурсии, беседы. Главный критерий работы музея — это 

проведение экскурсий. При этом поддерживается высокий теоретический и методический 

уровень, комплексный подход, актуальность и занимательность, учет возраста, интересов и 

знаний участников, опора на экспозицию, материалы и актив музея.  

Девиз в нашем Учреждении «Счастливый малыш – здоровый малыш!». 

Внешний имидж связан с представлением об Учреждении как об организации, 

квалификация и опыт сотрудников которой являются основой и гарантией для: обучения, 

воспитания  и оздоровления детей дошкольного возраста в соответствии с современным 

уровнем знаний в области детской психологии и педагогики; всестороннего нравственного, 

умственного, физического, эстетического развития детей; подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе; реализации всего комплекса необходимых мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечения 

соблюдения ими личной гигиены и режима дня.  

Отношение к воспитанникам, их родителям (законным представителям), 

сотрудникам и партнерам Учреждения 

Соответствует основным принципам и условиям, закрепленным ФГОС ДО: 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей;  

- уважение личности ребенка;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

сотрудничество Учреждения с семьей;  

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

Отношение к партнерам строятся на признании того, что детский сад является 

открытой образовательной организацией, осуществляющей взаимодействие с внешними 

партнерами в интересах наилучшего достижения целей и задач, стоящих перед 

Учреждением.  

Основными принципами социального партнерства Учреждения являются: 

- заинтересованность в партнёрских отношениях;  

- равноправие сторон;  

- уважение и учет интересов сторон;  

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;  

- обязательность выполнения договоров, соглашений;  

- ответственность сторон за невыполнение договоров, соглашений.  

Ключевые правила Учреждения 

Ключевое правило для работников: во всех действиях в отношении детей 

первоочередное внимание должно уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. 
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Ключевое правило для родителей: быть ответственными и компетентными 

родителями, расширять и активно применять в воспитании детей педагогические, 

психологические и медицинские знания.  

Ключевое правило для воспитанников: расти и становиться лучше.  

Ритуалы 

Ритуалы начала занятия («Дружба начинается с улыбки», «Комплименты», 

«Передай улыбку по кругу», «Давайте поздороваемся», «Милый друг», «Волшебный 

клубочек» и др.)  

Ритуалы окончания занятия («Солнечные лучики», «Эстафета дружбы», «От 

сердца к сердцу», «Скажите доброе словечко», «Прощанье», «Обниму я крепко друга»). 

Особые нормы этикета в Учреждения: равное уважительное отношение 

сотрудников Учреждения ко всем детям; равное уважительное отношение детей ко всем 

сотрудникам  Учреждения; держаться в общении просто; не подаваться изменениям в 

настроении; сдерживать негативные эмоции; быть неизменно приветливыми; быть 

обязательными; держать слово; спокойно переносить отдельные неудобства; в любых 

ситуациях сохранять достоинство; не придавать внимания мелочам; больше делать, чем 

говорить; думать, прежде чем говорить.   

Особенности РППС, отражающие образ и ценности Учреждения 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности Учреждения ориентируется на 

то, что развивающая среда учреждения должна быть: комфортной по отношению к 

воспитанникам (в том числе с ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим 

работникам; обновляемой и улучшающейся; создающей условия для духовно-

нравственного развития и воспитания детей; обеспечивающей высокое качество 

дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и 

их родителей (законных представителей) и всего общества; гарантирующей охрану и 

укрепление физического и психологического здоровья воспитанников. Социокультурный 

контекст, внешняя социальная и культурная среда. 

Социокультурный контекст и внешняя среда Учреждения 

Социокультурный контекст и внешняя среда Учреждения состоят в том, что детский 

сад осуществляет свою деятельность в условиях среднего города с его типичными 

характеристиками: относительно размеренный темп жизни; культурные традиции, 

связанные с отдаленным прошлым и недавней историей; тесные социальные контакты 

людей; преобладание семей со средним или ниже среднего уровнем доходов; различный 

уровень образования людей, их культурных запросов и интересов; поглощённость взрослых 

повседневными делами и заботами; в семьях, как правило, 1-2 ребенка; многие дети растут 

в неполных семьях.  

По национальному составу большинство населения составляют русские. Русский 

язык, таким образом, является основным. На нем говорят и представители других 

национальностей. Преобладающее вероисповедание – православие. Религиозные 

праздники отмечаются наряду с государственными. В развитии и воспитании детей 

большинство семей ориентируется на традиционные ценности и представления. Вместе с 

тем, выбор методов и форм воспитания в семье часто стихиен и не всегда осознается 

родителями. В этой связи, многие родители нуждаются в психолого-педагогических, 

гигиенических и медицинских знаниях. Как правило, родители готовы к сотрудничеству с 

воспитателями. Часть семей приводит детей в детский сад, имея свои запросы и ожидания. 

Детский сад учитывает названные особенности социокультурного окружения Учреждения 

в работе непосредственно как с детьми, так и с их родителями (законными 

представителями).  
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2.12.2.2 Воспитывающая среда Учреждения 

Условия для формирования эмоционально-ценностного отношения ребенка к 

окружающему миру, другим людям, себе. 

2-4 года. Младший дошкольный возраст – от двух до четырех лет – важный период 

в нравственном развитии детей. На данном возрастном этапе у малышей активно 

формируются первые элементарные представления о хорошем и плохом, навыки 

поведения, добрые чувства к окружающим их взрослым и сверстникам.  

С момента перехода малышей в дошкольную группу жизнь их несколько 

изменяется: возникает и развивается сюжетно-ролевая игра, дети постепенно включаются 

в систематическую и обязательную общегрупповую деятельность (на занятиях), 

принимают участие в играх с правилами, им даются первые трудовые поручения. В 

младших группах дети должны усвоить новые, более сложные для них правила, 

направляющие их поведение, взаимоотношения с близкими для них людьми, со 

сверстниками. Детям младшего дошкольного возраста свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет успешно решать задачи воспитания добрых 

чувств и отношений к окружающим людям. Очень важно при этом, чтобы воспитатель 

поддерживал у детей положительное эмоциональное состояние: отзывчивость на его 

предложение, просьбу, чувство сопереживания при виде огорчения другого. У детей 

воспитывают любовь к близким, желание сделать им что-то хорошее. Это достигается при 

одобрении, похвале взрослыми проявлений ребенком добрых чувств к окружающим.  

На четвертом году жизни педагог продолжает воспитывать у детей симпатию к 

товарищам, стремление быть хорошим, добрым, внушает ребенку, что нужно стыдиться 

своих плохих поступков. Особую заботу составляет воспитание жизнерадостности, 

уверенности в своих силах .  

У детей младшего дошкольного возраста уже достаточно ярко выражена 

потребность в совместных играх со сверстниками, в общении с ними. Эта социальная 

потребность является предпосылкой развития дружеских взаимоотношений. По 

отношению к детям от двух до трех лет необходимо поддерживать чувство радости при 

общении со сверстниками, при достижении хороших результатов. Вместе с тем, 

воспитатель учит детей замечать нарушение правил взаимоотношений (толкнул, отнял 

игрушку). 

В три года стремление к общению с другими детьми возрастает. Трехлетние дети 

уже могут быть хорошими товарищами. В этом возрасте воспитатель формирует у детей 

умение доброжелательно относиться к более младшим, по просьбе взрослого позаботиться 

о новичке, о детях, пришедших после болезни, научить другого тому, что он умеет сам. В 

период от трех до четырех лет дети активно овладевают речью. Они начинают разбираться 

в окружающих явлениях и давать элементарные словесные оценки. Интенсивное развитие 

речи, большую детскую активность и эмоциональность воспитатель использует для 

знакомства малышей с окружающим миром, с людьми, с правилами взаимоотношений. 

Воспитанники младшей группы должны усвоить, что нужно играть, заниматься, не 

обижать друг друга, не отнимать игрушки, а просить их вежливо, беречь мебель, книжки, 

аккуратно обращаться с ними. У детей формируется представление о том, что надо любить 

животных, птиц, беречь растения. Ребята начинают понимать, что взрослые заботятся о том, 

чтобы им в детском саду было хорошо, (повар готовит обед, няня убирает комнату и т.д.), 

что к труду взрослых надо относится бережно. У детей младшей группы не только 

закрепляются эти представления, но и формируются новые. Дети усваивают, что все люди 

работают: строят дома, делают машины, выращивают хлеб, овощи и т.д., помогают друг 

другу. Дети понимают, что заботиться о малышах, помогать взрослым и сверстникам – это 
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хорошо. У детей формируется представление о правдивости: надо говорить правду, не 

лгать. Важно создать в группе такую обстановку, чтобы у ребенка возникало 

положительное эмоциональное отношение к окружающим его людям. При скупости 

эмоциональных проявлений взрослых у детей наблюдается безразличие к тому, что 

происходит вокруг них, их социальные проявления при этом слабо выражены, а отсутствие 

их задерживает эмоциональное, речевое, умственное и физическое развитие детей. 

Воспитателю не следует скупиться на ласку при общении с маленьким ребенком, но 

ласковое, заботливое отношение к детям должно сочетаться с разумной требовательностью 

к ним, при которой у ребенка возрастает желание становится лучше, поступать честно, как 

это обусловлено правилами общения между людьми. Следует помнить, что малыши легче 

выполняют необходимые правила, когда у них жизнерадостное настроение. Поэтому все то, 

что способствует поддержанию нормального психического состояния ребят: соблюдение 

режима, хорошие взаимоотношения между взрослыми, педагогом и детьми, интересная 

содержательная деятельность, составляет существенное условие предупреждения 

кризисов. Надо воспитывать у малышей доброжелательное отношение к окружающим. 

Опыт показывает, что приветливый тон при обращении взрослых друг к другу и к детям 

создает благоприятную атмосферу для того, чтобы приучать к этому малышей. 

Приветливый тон взрослых составляет одно из важных методических средств в 

воспитании у детей доброго отношения к сверстникам и взрослым.  

4-5 лет В воспитании детей пятого года жизни совершенно особое значение 

приобретает требовательность. На этой ступени еще нельзя полагаться на сознательное 

управление ребенком своим поведением, так как многое он еще не понимает, не умеет 

отчленить положительный пример поведения от дурного, кое-что из того, что требуют 

взрослые, забывает, кое-что делает вопреки этим указаниям, не считая их для себя 

обязательными. Требования, предъявляемые детям, должны быть разумны, и задачи, 

поставленные перед ребенком, выполнимы. Прежде чем ребенку запретить что-то или дать 

указание что-то выполнить, следует продумать целесообразность запрета, возможность 

выполнения указания. Предъявляя требования, следует помнить о соблюдении известной 

последовательности, идя от легких задач ко все более и более сложным, при выполнении 

которых детям понадобится проявить определенные усилия.  

Серьезным препятствием в выработке у детей навыков и привычек культурного 

поведения, правильных взаимоотношений со сверстниками является отсутствие 

постоянства требований. Между тем как именно постоянство воздействий создает 

предпосылки для формирования привычек, и ребенок уже многое может сделать без 

напоминаний и дополнительных указаний педагога. В требованиях к ребенку всегда 

должно заключаться указание того, что нужно сделать: убрать строительный материал на 

место, вымыть руки после занятий лепкой. При этом условии дети утверждаются в 

необходимости выполнить требуемое, а указания, идущие от запрета, пробуждают детский 

негативизм. Следует помнить и еще одно важное условие – требования должны 

предъявляться в доброжелательном тоне и выражать уверенность в том, что ребенок 

справится с поставленной перед ним задачей. Старания ребенка непременно надо 

поощрять. Так же как и на предшествующей возрастной ступени, воспитание нравственных 

чувств является важнейшей задачей, но у детей пятого года жизни чувства проявляются 

более активно и выражаются в сопереживании по поводу радости и огорчения сверстников, 

в стремлении прийти на помощь, в желании и готовности сделать хорошее для других. 

Важной задачей, приобретающей на этой возрастной ступени особое значение, 

является формирование взаимоотношений со взрослыми и сверстниками: вежливое, 

внимательное отношение к взрослым, умение дружно играть с детьми, защищать слабого, 
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обиженного, помогать товарищам, проявлять заботу о маленьких. Для успешного решения 

задач нравственного воспитания следует продумать такую организацию быта, при которой 

взрослые работают слаженно и четко, в детском саду установлен мажорный настрой, 

приветливый тон, требовательность сочетается с готовностью прийти на помощь ребенку. 

Наряду с другими методами воспитания уважения к взрослым, привычки проявлять 

вежливость педагоги используют показ иллюстраций, на которых изображены различные 

бытовые ситуации, а также чтение или рассказывание литературных произведений.  

5-7 лет В старшем дошкольном возрасте повышается воспитательное значение 

занятий. Педагог использует занятия для формирования у детей моральных представлений 

о высоких человеческих качествах (трудолюбии, дружбе, коллективизме, доброте, 

справедливости, честности, скромности).  

В системе занятий более широкими по тематике становятся этические беседы. При 

этом широко используется художественная литература. Обсуждая с детьми 

соответствующее произведение, воспитатель стремится донести до их сознания основной 

смысл, идею рассказа или сказки; научить их разбираться в мотивах поступков героев, 

персонажей художественного произведения, справедливой оценке образа; определять и 

высказывать свое отношение к героям, к событиям, о которых идет речь в рассказе; 

формировать у детей обобщенные и дифференцированные этические представления; 

научить ребенка соотносить полученные представления с опытом своей жизни, сравнивать, 

сопоставлять различные поступки окружающих людей и героев художественных 

произведений. Эмоционально окрашивают занятия рассказы воспитателя. Рассказ может 

предшествовать беседе, служить началом ее, обобщением либо концом.  

Планирую занятия по формированию представлений детей о явлениях 

общественной жизни, надо использовать наиболее целесообразный способ – тематический, 

например, «Наша Родина – Россия», «О труде в городе и на селе», «Родная природа», 

«Праздник Победы» и др.  

При этом воспитатель должен обратить внимание на два важных момента: занятия 

по разным темам должны быть связаны между собой и обусловливать разнообразную 

деятельность детей. При этом задачи по формированию представлений, развитию связной 

речи, обогащению словаря и др. не должны ни в коей мере отодвигать на второй план 

решение нравственных задач.  

Условия для обретения ребенком первичного опыта деятельности и поступка в 

соответствии с традиционными ценностями российского общества 

2-4 года Нравственное воспитание детей младшего дошкольного возраста 

осуществляется в первую очередь в бытовой деятельности. Это обусловлено тем, что 

большая часть времени в соответствии с режимом дня отводится на различные процессы, 

связанные с удовлетворением жизненных потребностей малышей. Повседневные действия, 

которые многократно совершают дети, умываясь, одеваясь, понятны им, доступны для 

выполнения; тождественные условия позволяют сравнительно быстро закрепить 

приобретенные навыки, которые в свою очередь оказываются очень важными для 

воспитания у малышей самостоятельности, навыков культуры поведения. Воспитание 

культуры поведения в младшей группе предусматривает обучение им каждого ребенка в 

отдельности, так как конкретность восприятия мешает малышу отнести к себе указания, 

направленные ко всем детям. Взрослый заботится, чтобы дети не оставались 

равнодушными к неудаче товарища, учит их сочувствовать, выражать готовность помочь. 

Сначала малыши проявляют сочувствие по предложению воспитателя и делают это иногда 

неосознанно. Но систематическая работа приводит к тому, что дети начинают понимать, 

как можно проявить внимание, как выразить благодарность. Если педагог не проходит 
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мимо фактов проявления детьми внимания, хвалит их, объясняет что это хорошо, у ребят 

развиваются и крепнут нравственные чувства. Воспитатель подсказывает малышу, как он 

может проявить заботу о близких: «Когда бабушка отдыхает, ты не мешай ей, а играй тихо». 

Или: «Мама моет посуду, а ты помоги ей убрать ложки в шкаф, повесить на место 

полотенце, фартук».  

Для формирования у детей привычки заботиться друг о друге взрослый привлекает 

ребенка к оказанию помощи товарищам. При этом нужно не просто давать указание: 

«Подай Ксюше мяч», а лучше говорить так: «Посмотри, у всех ли детей есть мячи». 

Подобный совет побудит ребенка подумать, что он должен сделать. Навыки вежливо 

обращаться с просьбой к сверстнику, благодарить за услугу, уступать место у крана, 

вешалки для полотенец и др. можно сравнительно легко воспитать у детей уже к трем годам, 

если педагог с первых дней пребывания малышей в группе познакомит их с определёнными 

правилами, научит соблюдать их.  

Указания воспитателя, а также совместные наблюдения за положительными 

поступками других детей, поощрения способствуют формированию привычек культурного 

поведения (вежливости и др.), помогают выполнению и закреплению необходимых правил 

взаимоотношений. Усилия педагога направляются также на использование разных видов 

игр для формирования у малышей добрых чувств к сверстникам, правильных 

взаимоотношений. Дети включаются в сюжетно-ролевую игру: они изображают быт семьи, 

детского сада, виденное на улице, а иногда и эпизоды сказок.  

Чтобы использовать игру в целях нравственного воспитания, педагог прежде всего 

способствует усложнению ее содержания: обогащает представления детей, дает им новые 

игрушки и материалы. Воспитатель способствует развитию игры подбором игрушек. Если, 

например, куклы у детей только едят и спят, то он предлагает игрушечное пианино, чтобы 

куклы организовали праздник, стали петь и танцевать.  

4-5 лет Дети, посещающие детский сад, к четырем годам накапливают определенный 

опыт, который важно учитывать педагогу. Прежде всего это опыт общения со 

сверстниками, опыт выполнения нормативных требований педагога, которые одинаковы 

для всех детей. Это опыт совместных переживаний – общая радость, общие заботы, а иногда 

огорчения, возникающие у малышей по разным поводам. Это опыт совместной трудовой 

деятельности (уборка групповой комнаты, участка, уход за огородными культурами), 

требующей от детей умения согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Дети 

на четвертом году жизни приучаются дружно играть вместе, поддерживать игровой 

замысел друг друга, пользоваться общими игрушками.  

Относительно большая самостоятельность детей к началу пятого года жизни 

позволяет изменить характер педагогического руководства детской деятельностью, 

предоставлять некоторым группам детей лишь материал для игр, полагаясь на их умение 

самостоятельно строить взаимоотношения и развивать содержание игр (однако не следует 

переоценивать эти возможности детей, особенно в первой половине года: их достижения в 

самоорганизации еще неустойчивы и детская деятельность требует пристального внимания 

со стороны воспитателя). Предпосылками для развития устойчивого морального 

поведения, формирования начал коллективных взаимоотношений являются постоянство 

педагогических требований детского сада и семьи, постоянное воздействие 

положительного примера взрослых. Для развития положительных взаимоотношений очень 

важно предоставлять детям возможность активно проявлять себя в разнообразной 

деятельности: много и содержательно играть, ежедневно трудиться, с интересом 

участвовать в занятиях. Именно содержательная деятельность, в которой детям постоянно 

приходится договариваться, согласовывать сои намерения с другими, уступать друг другу, 
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формирует первый опыт коллективных взаимоотношений, создающих основу 

нравственного облика ребенка.  

Руководя деятельностью ребенка, необходимо ставить пред ними определённые 

задачи, требующие не только индивидуальных, но и согласованных усилий.  

На пятом году жизни детей нужно приучать оказывать помощь взрослым. Сначала 

дети делают это по просьбе воспитателя, и он каждый раз положительно оценивает такую 

помощь. Позже, при систематической работе с детьми, они будут оказывать такую помощь 

и по собственной инициативе. При воспитании внимания и уважения к старшим педагог не 

ограничивается словесными назиданиями, а побуждает к определенным действиям. 

Поведение детей организуется таким образом, чтобы они имели возможность доставить 

радость, удовольствие взрослым своим вниманием к ним, проявлением заботы. Например, 

воспитатель, работающий в первую смену, подсказывает детям во время прогулки нарвать 

букетик цветов для педагога, который придет во вторую смену, и поставить ей на стол.  

Знакомя детей с бытовыми правилами, воспитатель должен объяснить само правило, 

показать способы его выполнения и раскрыть ребенку его нравственный смыл. Например, 

выполнение правила «вытирать ноги о коврик при входе в детский сад» помогает 

поддержанию чистоты в помещении и облегчает труд уборщиц. Одной из самых 

ответственных задач, стоящих перед педагогом средней группы, является воспитание у 

детей желания и умения трудиться, составляющих основу формирования важного 

нравственного качества – трудолюбия.  

Воспитателю следует иметь в виду, что участие детей младшего и среднего 

дошкольного возраста в труде еще не является столь планомерным, как на старшей ступени. 

В этой связи нужно определить формы сотрудничества взрослого и ребенка при 

выполнении общей работы.  

Особое значение приобретают трудовые поручения. Это именно та форма 

организации детской деятельности, которую наиболее эффективно может использовать 

педагог в трудовом воспитании детей данного возраста. Важно, чтобы выполненное 

поручение было оценено педагогом, только при этом условии оно будет иметь 

воспитательное значение. Если на предшествующей возрастной ступени основными 

видами труда является самообслуживание и отдельные трудовые поручения, то в средней 

группе главное внимание уделяется труду, направленному на общую пользу. Наиболее 

доступной формой такого труда для детей данного возраста являются дежурства. Во втором 

полугодии все большее место начинает занимать регулярный труд в природе. 

Продолжается воспитание ребенка в игре. Целесообразно ставить ребенка в 

определенные игровые ситуации. Например, в играх в «самолет», «автобус», «пароход» 

дети с выразительной ситуацией обращаются к пилоту, шоферу, капитану, чтобы их 

покатали на автобусе, пароходе, а педагог не упустит возможности поощрить детей, 

заметив «Конечно, если так вежливо просят, капитан возьмет на пароход 5-6 человек и 

покатает их». Важные задачи нравственного воспитания можно решать путем влияния на 

сюжеты бытовых игр, например, «Мамин праздник», «Поездка семьи на поезде». В этих 

играх дети изображают уход взрослых за маленьким ребенком, день рождения мамы, 

праздники в семье и др. Все эти игры отличаются гуманистической направленностью, 

способствуют формированию у детей уважения и любви к членам семьи, отзывчивости, 

доброты, заботливости и др.  

Важно расширять игровые интересы детей, делать содержание игр разнообразным, 

например, включать сюжеты, связанные с работой людей разных профессий – шофера, 

машиниста, консультанта в магазине, доктора, воспитателя, строителя, садовника, моряка. 

Игры обогащаются яркими проживаниями, связанными с государственными праздниками, 



69 
 

радостными событиями в семье. В процессе игры воспитатель может использовать 

различные приемы воздействия на поведение детей: напоминания, советы, вопросы. Иногда 

воспитатель берет на себя определенную роль.  

5-7 лет Действенность воспитания обеспечивается созданием специальных 

ситуаций, побуждающих детей поступать правильно. Важно наличие определенных 

обязанностей, которые дети должны выполнять систематически. Если в средней группе 

детям дают, как правило, эпизодические поручения, то в старшей группе они превращаются 

в постоянные (уборка кукольного уголка, уголка природы, подготовка к занятию и др.). 

Воспитатель, осуществляя контроль за деятельностью ребенка, стимулирует 

проявление и упрочение волевых качеств: доведение дела до конца, инициативность, 

преодоление трудностей и т.п. Особое внимание воспитатель обращает на осознанность и 

обязательность выполнения правил детского сада.  

В старшей группе закрепляется необходимость выполнения требований, которые 

становятся нормой поведения. Очень важно помочь увидеть ребенку влияние своего 

поведения на благополучие всей группы: «Не убрал игрушки – задержал начало занятия», 

«Насорил во время еды – проявил неуважение к няне и дежурным».  

Со стороны воспитателя не исключены и даже обязательны серьезность, строгость, 

категоричность замечания тогда, когда ребенок плохо поступил. В каждом конкретном 

случае педагог ищет причину неправильного поведения ребенка, выяснить, случайна, 

незначительная она или здесь серьезное упущение воспитания. Индивидуальны при этом 

будут и меры воздействия: напоминание, замечание, объяснение, порицание. Но надо 

помнить, что дети болезненно реагируют на любое резкое слово, грубо сделанное 

замечание, даже если по содержанию оно и верно. Поэтому очень важно, чтобы ребенок 

понял, почему получил замечание. Метод убеждения наиболее эффективен в воспитании 

послушания и преодоления упрямства, однако он должен использоваться «не мимоходом», 

не в тот момент, когда ребенок находится в состоянии возбуждения.  

Условия для становления самостоятельности, инициативности и творческого 

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

разновозрастное детское сообщество. 

2-4 года В основе формирования самостоятельности лежит овладение отдельными 

действиями в труде по самообслуживанию. Осуществляя заботу о ребенке, воспитатель 

всемерно поощряет все проявления самостоятельности. Прежде всего он обдумывает, как и 

в чем дети могут ее проявить, как найти правильное соотношение между прямым 

обучением и воспитанием этого качества.  

Организуя игровую деятельность, воспитатель поощряет ребенка, который может 

сам найти нужные ему игрушки и материалы, расположиться с ними на ковре или за столом, 

придумать игру и быть занятым ею в течение 20-30 минут. Нередко в осуществлении 

замысла ребенок сталкивается с серьезными для него затруднениями: отыскать и 

приспособить нужные для игры вещи, переделать постройку, потому что она оказалась 

неудобной. Преодоление этих затруднений сначала с помощью воспитателя, а потом и 

самостоятельно развивает у малыша настойчивость, привычку не отступать перед 

трудностями. Одновременно осуществление замысла повышает веру в свои силы, 

доставляет большое удовлетворение. Возможность активно, самостоятельно действовать, 

осуществлять свои намерения приводит к тому, что игра постоянно сопровождается 

радостью. Давая поручение, воспитателю необходимо обращать внимание ребенка на 

полезность его деятельности.  

4-5 лет Одно из первых правил, которое усваивают дети в средней группе, 

предусматривает: «Все, что можешь, делай сам». Необходимо научить детей поддерживать 
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порядок в группе, замечать нарушения и устранять их или сообщать об этом взрослому. К 

концу первого полугодия все дети должны усвоить правило «Каждой вещи – свое место». 

Развивающая самостоятельность детей перестраивает характер их взаимоотношений 

со взрослыми: дети начинают реже обращаться с просьбами о помощи при одевании, 

раздевании и т.п., активнее организуют совместные игры и в ходе их ставят перед 

воспитателем вопросы, обнаруживающие возникновение познавательных интересов, что, 

как известно, является важнейшим условием формирования личности.  

5-7 лет В целях развития самостоятельности воспитатель должен учить детей 

правильно, целесообразно организовывать свой труд. Важно предоставлять детям 

возможность самостоятельной индивидуальной работы кратковременного характера, затем 

переходить к постепенному выполнению заданий более длительных по времени.  

В процессе трудовой деятельности у ребенка развивается умение ставить цели, 

планировать работу, доводить ее до конца, т.е. создается основа для воспитания 

самостоятельности и целенаправленности. Важнейшее условие развития 

самостоятельности – отсутствие излишней опеки со стороны воспитателя. При решении 

трудной задачи можно помочь ребенку, разделив выполнение работы на части. Развитие 

самостоятельности детей через организацию воспитательной среды также обеспечивается 

применением программы «От рождения до школы» (От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.), стр. 88-90.  

 

2.12.2.3 Общности Учреждения 

Ценности и цели, особенности организации, роль в процессе воспитания детей. 

Профессиональное сообщество цели – осуществление на высоком 

профессиональном уровне образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми, соответствующий задачам 

охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Ценности:  

– ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие; особенности 

организации; 

– совместная деятельность в соответствии с четким определением обязанностей и 

ответственности; 

 –  в процессе воспитания детей – воспитание примером, словом, включением детей 

и взрослых в различные виды деятельности.  

Профессионально-родительское сообщество. 

Цель – забота о нравственном и физическом здоровье детей. 

Ценности:  

– ребенок, его жизнь, здоровье, полноценное воспитание и развитие;  

– особенности организации – сотрудничество, обучение, включенность родителей в 

непосредственно образовательную деятельность;  

– роль в процессе воспитания детей – согласование целей, задач, содержания, форм 

и методов воспитания и обучения детей;  

Детско-взрослая общность  

Цель – организация совместной интересной и полезной деятельности.  

Ценности – духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в 

обществе правила и нормы поведения. 

Особенности организации – от совместно-разделенной деятельности к 

самостоятельной и от самостоятельной – к взаимопомощи, поддержке, сотрудничеству; 
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Роль в процессе воспитания детей – создание условий для активности, 

самостоятельности, инициативы.  

Особенности обеспечения возможности разновозрастного взаимодействия 

детей 

Разновозрастное взаимодействие детей обеспечивается проведением совместных 

(общих для Учреждения) праздников, событий, творческих конкурсов. Старшие дети 

привлекаются в посильных для них формах к оказанию помощи младшим (во время 

осуществления режимных моментов, на прогулках и т.д.). Кроме того, дети старшего 

дошкольного возраста участвуют в постановках спектаклей, разыгрывании сюжетов сказок 

и рассказов для малышей. Организуются игры, конкурсы, состязания с участием в них детей 

разного возраста. Разновозрастное взаимодействие осуществляется при организации и 

проведении ключевых общих дел, при организации проектной деятельности дошкольников.  

 

2.12.2.4 Задачи воспитания в образовательных областях 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО: 

✓ образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» соотносится с 

патриотическим, духовно-нравственным, социальным и трудовым направлениями 

воспитания; 

✓ образовательная область «Познавательное развитие» соотносится с познавательным 

и патриотическим направлениями воспитания;  

✓ образовательная область «Речевое развитие» соотносится с социальным и 

эстетическим направлениями воспитания; 

✓ образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» соотносится с 

эстетическим направлением воспитания; 

✓ образовательная область «Физическое развитие» соотносится с физическим и 

оздоровительным направлениями воспитания. 

 В Таблице 11 представлены задачи воспитания в образовательных областях: 

Таблица 11  

Образовательные 

области 

Задачи воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Решение задач воспитания направленно 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;  
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✓ 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. 

Познавательное 

развитие 

Решение задач воспитания 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 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. 

Речевое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Культура», «Красота», что предполагает:   

✓ владение формами речевого этикета, отражающими 

принятые в обществе правила и нормы культурного поведения;  

✓ воспитание отношения к родному языку как ценности, 

умения чувствовать красоту языка, стремления говорить 

красиво (на правильном, богатом, образном языке) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Решение задач воспитания 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 ребенка;  

✓ 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 ребенка с учётом его 

индивидуальности, поддержка его готовности к творческой 



73 
 

самореализации и сотворчеству с другими людьми (детьми и 

взрослыми). 

Физическое развитие Решение задач воспитания направлено на приобщение детей к 

ценностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает:  

✓ формирование у ребенка 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. 

 

Воспитание в режимных моментах 

Содержание воспитания в режимных моментах соответствует программе «От 

рождения до школы» (От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020, стр. 64-77).  

Свободная игра 

Свободная игра – это создание воображаемой ситуации, в которой дети реализуют 

собственный замысел: сами выбирают материалы, придумывают сюжет и берут на себя 

роли, выбирают партнеров и т.д. – одним словом, самостоятельно решают во что, как и с 

кем играть. Конечно, взрослый может участвовать в свободной игре, но только на правах 

партнера, а не диктовать детям свои идеи и правила, разрушая замысел детей. Роль 

взрослого, принятого детьми в свою игру, – при необходимости обогатить ее, то есть 

незаметно «вбросить» свежий поворот сюжета, расширить опыт детей нужной им для игры 

информацией, побыть в роли «непонимающего» или «неловкого», чтобы дети помогли, 

объяснили, сопереживали.  

Задачи педагога: создавать условия для детских игр (время, место, материал); 

развивать детскую игру; помогать детям взаимодействовать в игре; не вмешиваться в 

детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности.  

Ожидаемый образовательный результат: всестороннее развитие детей (физическое, 

речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое); 

развитие детской инициативы; развитие умения соблюдать правила; развитие умения 

играть различные роли; развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

В игре ребенок находит друзей, формируются нравственные чувства. В Учреждении 

используется методика организации свободной игры.  

Свободная деятельность детей 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его 

сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости 

от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

В Учреждении используется методика организации свободной деятельности детей, 

представленная в следующих пособиях:  

Ганеева, А. С. Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС / А. С. Ганеева. — Текст : непосредственный // Вопросы 

дошкольной педагогики.—2016.—№1(4).—С.115-117.  

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных 

ситуациях в Учреждении относятся:  

- ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы;  

- социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление 

рассказов из личного опыта;  

- чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, 

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

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

инсценировки;  

- рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр 

видеороликов, презентаций, мультфильмов;  

- организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, 

детских поделок и тому подобное), экскурсии (в музей, в общеобразовательную 

организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок;  

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

демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, 

приучение к вежливому общению, поощрение (одобрение, тактильный контакт, похвала, 

поощряющий взгляд).  
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2.12.2.5 Виды и формы деятельности по организации сотрудничества 

педагогов и родителей (законных представителей), используемые в Учреждении в 

процессе воспитательной работы 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников 

является одним из ключевых условий эффективности воспитания.  

Направления деятельности по работе с семьями:  

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, 

интервьюирование, опросы, беседы, тренинги);  

2) информирование родителей о содержании Программы, о партнерском характере 

взаимодействия при ее реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские 

собрания, наглядная информация, консультации, раздел для родителей на сайте 

учреждения, создание группы в социальных сетях);  

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, 

законных представителей) в образовательные ситуации: совместные праздники, открытые 

занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и экскурсии 

с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и 

творческих способностей, экскурсии по темам программы, прогулки);  

4) совместная деятельность по образовательным областям Например, в области 

физического развития: совместная с семьей педагогическая деятельность по 

положительному отношению к физической культуре и спорту; по формированию 

привычки к ежедневной утренней гимнастики, стимулирование двигательной активности 

ребенка.  

Ознакомление родителей с системой профилактики заболеваний, медицинского 

наблюдения и контроля, закаливания дошкольников и т.д.  

Методическая поддержка по физическому развитию детей на разных возрастных 

этапах. Проведение совместных спортивных досугов, соревнований.  

Групповые формы работы: родительский комитет, участвующий в решении 

вопросов воспитания и социализации детей; семейный клуб, участвуя в котором родители 

могут получать рекомендации от педагогических работников и обмениваться собственным 

опытом воспитания детей дошкольного возраста; педагогические гостиные, посвященные 

вопросам воспитания, мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых 

проблем воспитания детей дошкольного возраста; взаимодействие в социальных сетях: 

родительские форумы на сайте учреждения, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: работа специалистов по запросу родителей для 

решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. Участие родителей (законных 

представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности; индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий педагогического коллектива 

и семьи.  

События Учреждения 

Проекты воспитательной направленности.  

Программа предусматривает реализацию следующих проектов воспитательной 

направленности:  

- проекты, формирующие уважение к своей семье, родному краю, своей стране; 
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- проекты, направленные на воспитание уважительного отношения к другим людям 

– детям и взрослым, вне зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

- проекты, способствующие формированию ценностного отношения к культурному 

наследию своего народа, к нравственным и культурным традициям России;  

- проекты, направленные на воспитание социальных чувств и навыков: способности 

к сопереживанию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции;  

- проекты, создающие условия для совершения ребёнком нравственного, социально 

значимого поступка, способствующие приобретению ребенком опыта заботы о других; 

- проекты, направленные на поддержку трудового усилия, воспитание привычки к 

доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи;  

- проекты, направленные на формирование способности бережно и уважительно 

относиться к результатам своего труда и труда других людей.  

В Учреждении используется методика организации проектной деятельности 

дошкольников, представленная в следующих пособиях: Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность дошкольников. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015. Деркунская В.А. 

Проектная деятельность дошкольников. Учебно – методическое пособие. ФГОС. Центр 

педагогического образования, 2018 г.  

Праздники  

Перечень праздников, проводимых в детском саду, соответствует Примерному 

перечню основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном 

плане воспитательной работы в ДОО (п. 36.4 Федеральной программы).  

Дополнительно к Примерному перечню в детском саду отмечаются:  

6 июня – Пушкинский день России;  

Праздник Масленицы;  

«Здравствуй, город Кириши!»;  

Всемирный день книг; 

«День здоровья». 

В Учреждении используются содержание и методика проведения государственных 

и народных праздников, а также мероприятий, посвященных памятным датам России, 

представленные в следующих пособиях:  

Буренина А.И., Янковская А.В. Играем. Наряжаемся. Выступаем. Методическое 

пособие. АНО ДПЛ «Аничков мост», Санкт – Петербург, 2017;  

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005.  

Каплунова И.И., Новоскольцева И. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. Невская НОТА. 

Санкт – Петрбург, 2011.  

Копылова Т. Сценарии праздников в детском саду.- М.:»АКВАРИУМ ЛТД», 2001- 

400с. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2005. 

Лапшина Г.А. Праздники в детском саду. Волгоград: Учитель, 2004.  

Шорыгина Т.А. Весенние праздники. Сборник сценариев с нотным приложением. 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000 Ходаковская З.В.  

Музыкальные праздники для детей раннего возраста. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2004. 

Общие дела  

Общие дела – это главные традиционные общие дела Учреждения, в которых 

принимает участие большая часть воспитанников и которые планируются, готовятся, 
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проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в Учреждении, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют общению, ставят детей в ответственную позицию к 

происходящему в Учреждении. Введение ключевых дел в жизнь Учреждения помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

Вне образовательного учреждения:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего социума;  

- участие во всероссийских акциях и проектах.  

На уровне Учреждения:  

- общие праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все группы детского сада;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом воспитанников в 

следующую возрастную группу, символизирующие приобретение ими новых «социальных 

статусов» в дошкольном учреждении и развивающие образ Я ребенка;  

- церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов за активное 

участие в жизни детского сада, защиту чести учреждения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие Учреждения. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне групп:  

- участие групп в реализации общих ключевых дел Учреждения. 

На индивидуальном уровне: вовлечение по возможности каждого ребенка в 

ключевые дела Учреждения в одной из возможных для него ролей; наблюдение за 

поведением ребенка в ситуациях подготовки и проведения ключевых дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими дошкольниками, с педагогами и 

другими взрослыми; индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков участия в общих делах; при необходимости коррекция поведения ребенка, в том 

числе посредством включения его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка. 

 

2.12.2.6 Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе:  

- знаки и символы государства, региона, населенного пункта и Учреждения: 

- государственные символы Российской Федерации – Государственный флаг и 

Государственный герб, символы Ленинградской области и Киришского муниципального 

района;  
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Компоненты среды, отражающие региональные и другие особенности 

социокультурных условий, в которых находится Учреждение: элементы оформления, 

связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской области компоненты среды, 

отражающие экологичность, природосообразность и безопасность: книги, картины, 

постеры, элементы оформления помещений, материалы для игр. 

Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности: пространство и оборудование для общения, игры и совместной 

деятельности. 

Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей: книги, картины, постеры, элементы оформления помещений, 

материалы для игр. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие красоту 

знаний, необходимость научного познания, формирующие научную картину мира: 

материалы для занятий, игр, познавательной деятельности, книги, картины, постеры; 

предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания. 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства: материалы и 

оборудование для организации трудовой деятельности, книги, картины, постеры, элементы 

оформления помещений; элементы оформления, отражающие ценности труда в жизни 

человека и государства – портреты членов семей воспитанников, героев труда, 

представителей профессий, а также результаты труда воспитанников, в том числе поделки, 

сделанные своими руками игрушки, макеты и пр. (трудовое и эстетическое воспитание). 

Компоненты среды, обеспечивающие ребенку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта: 

материалы и оборудование для организации физкультурной и оздоровительной 

деятельности, книги, картины, постеры, элементы оформления помещений; наглядные 

пособия, рисунки и др., посвященные здоровому образу жизни, демонстрирующие правила 

гигиены, значение закаливания, физических упражнений. 

Компоненты среды, предоставляющие ребенку возможность погружения в 

культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального российского 

народа: произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства 

народов России; элементы оформления, отражающие историю и культуру России.  

 

2.12.2.7 Социальное партнерство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий  (дни открытых дверей, государственные и региональные, праздники, 

торжественные мероприятия и тому подобное);  

- участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках 

дополнительного образования;  

- проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и 

акций воспитательной направленности;  

- реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно 

разрабатываемых детьми, родителями (законными представителями) и педагогами с 

организациями и партнерами.  

Особенности воспитательно-значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

системность, длительность, договорной характер. 
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Планы взаимодействия Учреждения с различными учреждениями разработаны с 

учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и эмоциональной 

насыщенности. 

Сотрудничество с МОУ «КСОШ Гимназия» и МОУ «КСОШ №3» обеспечивает 

преемственность и непрерывность в организации воспитательной работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. Для воспитанников детского сада 

организуются экскурсии в школы, участие в совместных конкурсах и мероприятиях, в том 

числе и дистанционном формате. 

 Для развития у детей целостного представления об окружающем мире, усвоения 

социальных ценностей, формирования личностной культуры организуется совместная 

деятельность с Городской детской библиотекой. Беседы, конкурсы, викторины, совместные 

мероприятия способствуют развитию воображения, любознательности, вдумчивости, 

повышают интерес к чтению детской литературы. 

Сотрудничество с Киришским историко-краеведческим музеем позволяет 

воспитанникам детского сада знакомиться с историей родного края, древнейшими 

археологическими находками, особенностями крестьянского быта и ремеслами, историей 

художественных промыслов и славянских праздников, военной историей Киришской земли 

и ее возрождением и др. 

Для реализации совместных проектов и участия в конкурсах различной 

направленности организуется совместная деятельность с МАУДО «Киришская детская 

школа искусств», МАУДО «Киришская детско-юношеская спортивная школа», Культурно-

исторический центр «Светелочка», ДДЮТ им.Л.Н. Маклаковой. 

 

2.12.3. Организационный раздел Программы воспитания 

2.12.3.1 Кадровое обеспечение 

Обеспечение необходимых кадровых условий осуществления воспитательной 

деятельности предусматривает:  

- повышение квалификации или профессиональную переподготовку педагогических 

работников по вопросам осуществления воспитательной деятельности (для каждого 

работника не реже чем один раз в год);  

- реализацию воспитателями, другими педагогическими работниками планов 

самообразования в части повышения воспитательной компетентности.  

Должностные инструкции педагогических работников включают обязанности по 

организации воспитательной деятельности. 

 

2.12.3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Согласно ФОП ДО в программе Учреждения представляются ссылки на локальные 

нормативные акты, в которые вносятся изменения в связи с утверждением рабочей 

программы воспитания. 

Нормативно-методическое обеспечение включает: 

- должностные инструкции работников, содержащие обязанности по осуществлению 

воспитательной деятельности; 

- распорядительные акты учреждению по планированию и осуществлению 

воспитательной работы и проведению отдельных мероприятий; 

- распорядительные акты учреждения по организации внутренней системы оценка 

качества образования (обучения и воспитания); 

- положение об оплате труда, предусматривающее выплаты стимулирующего 

характера по показателям оценки деятельности по обучению и воспитанию. 
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Подробное описание приведено на официальном сайте Учреждения в сети Интернет: 

http://mdou16.kiredu.ru/ 

 

2.12.3.3 Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

По своим основным задачам воспитательная работа в Учреждении не зависит от 

наличия (отсутствия) у ребенка особых образовательных потребностей. В основе процесса 

воспитания детей в Учреждении лежат традиционные ценности российского общества. 

Создаются особые условия воспитания для отдельных категорий обучающихся, имеющих 

особые образовательные потребности: дети с инвалидностью, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из социально уязвимых групп (воспитанники детских домов, 

дети из семей мигрантов, и так далее), одаренные дети и другие категории. 

Инклюзия подразумевает готовность образовательной системы принять любого 

ребенка независимо от его особенностей (психофизиологических, социальных, 

психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и других) и обеспечить 

ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Программа воспитания 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 её 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 

ребёнка, создание условий для самоопределения и социализации детей н основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения; 

✓ 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  применяемые правила 

должны быть понятны ребёнку с особыми образовательными потребностями; 

✓ участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

 

2.12.3.4 Комплексно-тематическое планирование 

В Приложении 4 перечислены основные темы с указанием периода. Тематика недели 

раскрывается через разные формы и виды деятельности и проводится в совместной 

деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей, в 

режимных моментах, взаимодействии с родителями и социальными партнерам, и 

самостоятельной деятельности детей в развивающей среде группы и в помещениях 

Учреждения.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и Центрах активности. Для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. 

http://mdou16.kiredu.ru/
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Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Примерное планирование образовательной деятельности 

Таблица 12  
Организация образовательной деятельности 

Базовый вид 

деятельности 

 

Периодичность 

 

1-ая группа 

раннего возраста 

 

2-ая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовит

ельная 

группа 

Физическое 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическое 

культура на 

улице 

- - 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ФЭМП с дидактическим 

материалом 

 2 раза в неделю 

сенсорное 

развитие 

1 раз в 2 недели 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование   1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Аппликация   1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Музыка  2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Конструировани

е 

со строительным 

материалом  

1 раз в неделю 

 

     

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Адаптационная 

гимнастика 

Гимнастика 

Воробьёвой 

ежедневно 

Гимнастика 

Воробьёвой 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды и: 

1. обеспечивает выбор каждым ребенком  деятельности по интересам;  

2. позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

3.  содержит в себе проблемные ситуации и направлена  на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;  

4. позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Особенности планирования 

Построение образовательного процесса осуществляется по комплексно-тематическому 

принципу. 

Планирование является важной составной частью педагогического процесса и 

основой правильной организации жизни детей в Учреждении. Содержание плана 

воспитательно – образовательного процесса строится на знании воспитателем возрастных 

особенностей развития детей, анализе достигнутых результатов всей группы и 

индивидуальных результатов каждого ребенка. Планирование должно отвечать целому ряду 

принципиальных требований: 

1. единство тематического и календарного планирования; 

2. стабильность и гибкость планирования; 

3. соответствие принципу развивающего образования; 

4. учет принципа интеграции образовательных областей и деятельностного 

подхода; 

5. учет возрастных особенностей и интересов детей. 

Программа предполагает следующие вида планирования: 

1. комплексно-тематическое планирование (Приложение 4) 

2. календарное планирование (Приложение 5) 

3. индивидуальный образовательно – оздоровительный маршрут для для детей с 

ОВЗ (Приложение 8) 

4. примерный цикл тем (темы могут варьироваться по усмотрению педагогов)  

(Приложение 6) 

5. циклограмма календарного планирования образовательной работы вне 

занятий  (Приложение 7) 

6. Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) сопровождения 

воспитанников (Приложение 11). 

 

 

 

Дежурство  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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2.12.3.5 Традиции и ритуалы, особые нормы этикета в Учреждении 

В Учреждении сложилось много замечательных традиций, таких как:  

Традиции  

1. День Рождения детей. Цель: развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызывать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе.  

2. Обсуждение (вечерний круг), мысленное возвращение к прожитому за день и 

слушание рассказа воспитателя о том, как положительно отличился каждый из них. Цель: 

отметить, как положительно отличился каждый ребенок, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка. 

3. Занятия своим делом за общим столом. Цель: создание дружелюбной атмосферы 

в группе.  

4. Встреча с интересными людьми Цель: расширение контактов со взрослыми 

людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями и увлечениями взрослых, 

развитие коммуникативных навыков.  

5. Собирание коллекций Цель: осознание и развитее личных интересов ребенка, 

развитие любознательности, воспитание навыков бережного отношения к вещам.  

6. Уважение к личности собственности каждого ребенка. Все, что принесено из 

дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно отбираться воспитателем и 

использоваться другими детьми). Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к 

личной собственности и собственности других людей. 

7. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель должен лично 

встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. Выразить радость по 

поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением ждут другие 

дети. Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе 

благоприятного микроклимата.  

8. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. Цель: установление в группе 

благоприятного микроклимата, развитие функции планирования, становление позиции 

субъекта деятельности. 

9. Итог прожитого дня. Цель: развитие рефлексивных навыков. 

 Таблица 13  

№ Содержание Сроки Участники 

1 

 Спортивное развлечение 

«Навстречу друг к другу»  

 

Сентябрь 

– май 

Родители (законные представители) 

Инструктор по физической культуре 

 

2 

 

 

«Неделя здоровья» -  

оздоровительные 

мероприятия для детей всех 

групп 

1 неделя 

октября 

Музыкальный руководитель, педагоги 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Инструктор по физической культуре 

3 

«День матери» -  выставка 

работ детского творчества 

 

Ноябрь 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Инструктор по физической культуре 

4 
Новогодние превращения 

(символ года) 
Декабрь  

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Специалисты учреждения 

5 Конкурс скульптур из снега   
Январь, 

февраль  

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

Специалисты учреждения  

6 День открытых дверей  Апрель  Заведующий 
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Заместитель заведующего по 

воспитательной работе 

Воспитатели 

Родители (законные представители) 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздник – это день, который наполнен радостью и весельем. Каждое мероприятие 

проходит с участием детей в сюрпризных номерах и выступлениях. Мероприятия 

сопровождаются получением подарков. 

Отмечаются праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.  

Все праздники направлены на:  

- формирование представления о праздничной культуре, этикете, традициях; 

- создание эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечение детям чувство комфорта и защищенности; 

- развитие творческой активности детей; 

- получение новых впечатлений; 

- привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках; 

- развитие умения следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них; 

- формированию навыков перевоплощения в образы сказочных героев; 

Проведение праздников осуществляется: 

- с использованием культурного пространства населенного пункта (музеи, вставки, 

памятные места); 

- с помощью совместной творческой деятельности детей и взрослых (педагогов, 

родителей, артистов); 

- с включением дидактических и настольно-печатных игр на основе культурных 

традиций, обычаев, праздников. 

Сезонные праздники (времена года): «Осень, «Весна», «Лето». 

Утренники: новогодний утренник, 8 марта. 

Тематические развлечения (в соответствии с КТП, годовым планом) 

Театрализованные представления (в соответствии с КТП, годовым планом работы) 

3-4 года 

Развлечения: «До свидания, лето, здравствуй, детский сад!», Спортивное 

развлечение. 

Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», 

«Лето». 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечение. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники. Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

4-5 лет 

Развлечения: «День знаний!», Спортивное развлечение. 

Праздники: «Осень», Новогодний утренник, «Зима», 23 февраля, 8 марта, «Весна», 

«Лето», «День Победы». 

Театрализованные представления 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений: формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; 

спортивных играх и т.д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском 

саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития. 

5-6 лет 

Развлечения: «Зимняя олимпиада» 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, «День победы», «Лето». 

Театрализованные представления. 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
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участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями 

и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

6-7 лет 

Развлечения: «Зимняя олимпиада», «Весна-красна», «День птиц». 

Праздники: «День знаний!», «Осень», День народного единства, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, «День победы», «До свиданья, детский сад!». 

Театрализованные представления. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т.п.), наблюдений 

за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью. 

 

2.12.3.6 Перечень рекомендованных для семейного просмотра  

анимационных произведений 

Перечень анимационных произведений, используемых при реализации 

обязательной части Программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной программы 
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2.12.3.7 Федеральный календарный план воспитательной работы 

Федеральный календарный план воспитательной работы соответствует пункту 36 

Федеральной программы стр.233-235 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=234 

 

2.13 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.13.1 Организация образовательного процесса 

Уровень образованности воспитанников, отражающий основные образовательные 

достижения детей, определяется с учетом последовательности приобщения ребенка к 

социальному опыту по следующим составляющим возможного результата дошкольного 

образования: 

✓ деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного 

применения освоенных способов, умений в продуктивных видах деятельности и области 

отношений с другими); 

✓ предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 

особенности ближайшего природного и социального окружения); 

✓ ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 

принятым нормам и правилам жизнедеятельности). 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, 

труд, познание, коммуникация, чтение художественной литературы, художественное 

творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей.  

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через 

виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-7 лет: 

✓ групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия в совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей; 

✓ образовательная деятельность в режимные моменты; 

✓ самостоятельная игровая деятельность детей во взаимодействии с развивающей 

средой группы. 

В Таблице 14 представлены формы работы, соответствующие видам детской 

деятельности. 

Таблица 14   

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Двигательная  Подвижные игры. Игровые упражнения. Спортивные 

соревнования. Динамический час. Физкультурные праздники и 

досуги. Физминутки. Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. Интегрированные физкультурные занятия: 

с развитием речи, с познанием и музыкой. 

Игровая  Сюжетно-ролевые игры. Игры с правилами. Дидактические 

игры. 

Продуктивная Изготовление продуктов детской деятельности: рисование, 

лепка, аппликация, конструирование, творческие работы. 

Реализация проектов. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=234
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Коммуникативная  Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Сюжетные 

игры. Театрализация. Игры с правилами. Просмотр 

видеофильмов по правилам этикета и общения детей и взрослых. 

Трудовая  Поручения. Дежурство. Задание. Реализация проекта. 

Совместный труд. Самообслуживание. Труд в природе, уход за 

растениями. Игра в профессии. 

Познавательно-

исследовательская  

Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Коллекционирование. Реализация проекта. Дидактические 

познавательные игры. Сбор информации об изучаемом объекте 

Музыкально-

художественная  

Слушание. Исполнение. Импровизация. Экспериментирование. 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением. 

Музыкально-дидактические игры. Танцевальные действия. 

Концерты 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы  

Чтение. Обсуждение. Разучивание. Пересказывание и 

рассказывание. Рассматривание книг. Ролевая игра 

«Библиотека». Развлечения и досуги по литературным 

материалам. 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и 

учитывает равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка: 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

План образовательной деятельности составлен с учетом равнодолевого 

соотношения основных направлений развития ребенка: физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

✓ совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе 

режимных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнение функций по 

присмотру и уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной и 

т.п.), а также создание условий для самостоятельной деятельности детей в группе; 

✓ непосредственно-образовательная деятельность (не сопряжена с выполнением 

функций по уходу и присмотру за детьми). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

самостоятельности и детской инициативы ребенка. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

Детская самостоятельность – это не столько умение ребенка осуществлять 

определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны 
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взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Детская инициативность и 

самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

✓ обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

✓ поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную 

помощь детям, поддержку детской инициативы  и самостоятельности в разных видах 

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

✓ установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

✓ построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; организацию видов 

деятельности, способствующих интеллектуально-творческих способностей путем 

внедрения игровой технологии интеллектуально-творческого развития детей 3 – 8 лет; 

✓ взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяют такие современные 

технологии, как проектная, исследовательская, личностно-ориентированная, социоигровая, 

информационно коммуникационные технологии и др. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в 

условиях детского сада и семьи. Проектная деятельность позволяет: 

✓ получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов; если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для 

других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию; 

✓ выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-адекватным 

способом; именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, 

умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 
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Исследовательская деятельность построена на принципах: 

✓ ориентации на познавательные интересы детей (исследование – процесс творческий, 

творчество невозможно навязывать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании; 

✓ опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации;  

✓ сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

✓ формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Личностно-ориентированная технология включает в себя гуманистическое 

направление содержания деятельности педагога. Обеспечивает комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия развития личности ребенка, реализует его 

природные потенциалы. Акцент делается на приоритет личностных отношений, 

индивидуальный подход к детям. 

Социоигровая технология способствует: 

✓ развитию взаимодействия ребенка со сверстниками (коллективные дела в малых 

группах); 

✓ коррекции импульсивного, протестного, агрессивного, комфортного поведения; 

✓ формирование умений и навыков дружеского коммуникативного взаимодействия 

(игры с правилами, театрализованные игры, игры-драматизации, режиссерские 

игры); 

✓ созданию условий для развития личностных качеств и способностей дошкольников 

(создание проблемных ситуаций с элементами самооценки). 

Для реализации Образовательной программы в Учреждении имеются фонды 

визуальных, аудиальных, аудиовизуальных и технических средств обучения и воспитания 

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей: 

✓ ноутбуками оборудованы все группы, музыкальный зал, спортивный зал, кабинеты 

педагога-психолога и учителей-логопедов; 

✓ интерактивные доски установлены во всех  группах (100%), в кабинетах педагога-

психолога и учителей-логопедов; 

✓ музыкальные залы оборудованы проекторами; системой усиления звука; 

электронным пианино; 

✓ группы детей дошкольного возраста оборудованы современными конструкторами 

ЛЕГО, Магформерс, Поликарпов; наборами ЛогоРоботов; 

✓ в методическом кабинете Учреждения создана картотека интерактивных обучающих 

игр и наглядно-дидактических пособий для изучения окружающего мира, аудио-, 

видеотека. Картотеками игр, развивающими пособиями могу пользоваться все педагоги, 

используя их как часть образовательной деятельности, в индивидуальной работе с детьми 

или в свободной деятельности. 

Педагоги Учреждения активно применяют современные образовательные 

интерактивные технологии. Это позволяет погрузить детей в интерактивную среду, 

наиболее достоверно отображающую целостную картину мира, при этом ребёнок 

оказывается не пассивным наблюдателем, а активным участником. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательная часть  

3.1. Психолого-педагогические условия реализации программы  

Психолого-педагогические условия реализации программы соответствуют пункту 

30 Федеральной программы. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) является частью 

образовательной среды, направленным на развитие детей. РППС выступает основой для 

разнообразной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для 

каждого ребенка деятельности. 

РППС включает: 

- организованное пространство (территория учреждения, 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. 

При проектировании РППС учреждения учитывались: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и 

природно-климатические условия, в которых находится учреждение; 

- 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 учреждения, участников сетевого взаимодействия и других 

участников образовательной деятельности). 

РППС выстроена в соответствии с ФГОС ДО и обеспечивает реализацию 

программы, учитывая особенности каждого возрастного этапа, обеспечивая охрану и 

укрепление здоровья детей, возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей и возможности для уединения, а также 

проявления детской инициативы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 
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Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе 

в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

В процессе функционирования РППС обеспечивается исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность РППС обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

целостность образовательного процесса.  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды обеспечивают 

развитие детей по пяти образовательным областям. Все предметы известны детям, 

соответствуют их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками 

деятельности. 

Организация РППС в учреждении обеспечивает наличие различных пространств для 

осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Учреждение 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации программы. 

Парциальные программы, реализуемые в детском саду, интегрированы в состав 

Программы за счет использования при их реализации сходного с обязательной частью 

Программы материально-технического обеспечения. Вместе с тем специфика парциальных 

программ предъявляет ряд дополнительных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды (помещения, средства обучения и воспитания, 

литература), а также к обеспечению безопасности, жизни и здоровья обучающихся. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы соответствует7: 

- возрастным и индивидуальным особенностям детей, 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

- правилам пожарной безопасности и электробезопасности, 

- требованиям по охране здоровья обучающихся и охране труда работников 

учреждения; 

- требования обеспечения возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ОВЗ. 

В здании учреждения располагаются: 

а) групповые ячейки (групповые помещения) – изолированные помещения, 

принадлежащие каждой группе.  

                                                           
7 Пункт 32.1 ФОП ДО  
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В состав групповой ячейки входят: 

раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются 

шкафы для одежды и обуви, оборудованные индивидуальными ячейками – полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды), 

групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, (организация сна), 

моечная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной); 

б) дополнительные помещения для работы с детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами: 

музыкальный зал, 

кабинет учителя-логопеда, 

кабинет педагога – психолога, 

физкультурный зал, 

в) сопутствующие помещения: 

медицинского назначения, 

пищеблок, 

прачечная; 

г) служебно-бытовые помещения для персонала. 

На территории детского сада выделены функциональные зоны: 

а) игровая зона, включающая: 

групповые площадки; 

индивидуальные для каждой группы из расчета не менее 7,2 кв. м на 1 ребенка для 

детей раннего возраста и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста и с 

соблюдением принципа групповой изоляции; 

б) физкультурная площадка. 

Кабинет учителя-логопеда 

Речевой центр, 

Сенсорный центр, 

Центр проведения логопедических компонентов НОД, 

Рабочий стол, стулья 

Ноутбук, 

Столы детские, стульчики детские 

Мебельные модули 

Зеркало настенное 

Зеркало индивидуальное 

Магнитная доска 

Полка вертикальная 

Ковры 

Комплект зондов для постановки звуков 

Шпатели, вата, ватные палочки, салфетки, спирт. 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

Световые столы для рисования песком; 

Дидактический стол для игры с водой и песком; 

Большой набор миниатюрных игрушек; 

Музыкальные диски для проведения релаксационных упражнений; 

Магнитофон; 

Ноутбук; 
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Детская мягкая мебель; 

Интерактивная доска; 

Диагностирующий материал для психолого-педагогического обследования детей; 

Игровой материал; 

Развивающие игры; 

Фонтан; 

Столы и стулья для занятий с детьми; 

Детские компьютерные кресла; 

Шкаф для документации 

                                                      Оборудование музыкального зала 

 Библиотека методической литературы, сборники нот. 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала. 

Участки для прогулки 

Прогулочные веранды,  

Детское игровое оборудование. 

Характеристика оборудования территории 

 Территория детского сада озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, газоны, клумбы, 

мини-сад для выращивания растений и наблюдения в природе. 

Оздоровлению детей способствуют прогулки на свежем воздухе, которые 

проводятся у нас в любую погоду. Беседки необычной конструкции, выполнены они из 

натурального дерева и напоминают избушки сказочных героев. В каждой беседке есть 

скамеечки для спокойных игр, в них можно укрыться от дождя. Есть на участке столы, за 

которыми можно порисовать и полистать книжки. 

 На территории учреждения оборудовано 9 прогулочных участков: на участках 

имеются все необходимые материалы по организации различной деятельности детей: 

сюжетные игрушки, настольные игры, наборы для игр с песком и водой, выносные театры, 

спортивное и игровое оборудование. 

Игровая площадка предполагает наличие нескольких игровых зон, привлекательных 

для детей и стимулирующих их любознательность. 

Свободное рациональное расположение специального оборудования в доступном 

месте на игровой площадке даст возможность детям организовать деятельность по 

интересам. 

Зоны игр с песком служат не только развлечением, но и толчком к развитию 

творческих игр. 

Оборудование для лазания – гимнастическая стенка, дает возможность малышам 

осваивать лазание в присущем каждому темпе. 

Спортивная площадка размещена рядом с игровыми участками старших групп. 

Подобранное оборудование: стойки с волейбольной сеткой, футбольные ворота, рукоходы, 

гимнастические бревна, канаты, баскетбольные кольца, цели для метания, гимнастические 

стенки, беговая дорожка, позволяет подбирать различное сочетание движений на занятиях 

и в игре. 

 Оборудование расположено по краям площадки так, что большая ее часть 

используется для проведения подвижных и спортивных игр, физкультурных праздников и 

досугов. 

Характеристика уникальности помещений и сооружений на территории 

Учреждения 
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Современное образование находится на новом этапе развития – идет его 

модернизация. Этому способствуют как социальные, так и экономические перемены, 

происходящие в обществе. Ориентация на ребенка и его потребности; создание в 

дошкольном учреждении условий, обеспечивающих гармоническое развитие личности 

каждого ребенка и сотрудника, мотивация на эффективную деятельность – такова суть 

педагогического процесса на дифференцированной основе. 

Учреждение имеет ресурсную базу, соответствующую требованиям к дошкольному 

образовательному учреждению. 

 

3.4. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания8 

Описание материально-технического обеспечения Программы9 с учетом реализации 

парциальных программ.  

Методические материалы 

Безопасность дома и на улице 

Бытовая техника 

Великая Отечественная война 

Весна в картинка 

Виды спорта (16 карточек) 

Демонстрационный материал по развитию речи О.С. Ушаковой «Живая природа» 

День Победы 

Дидактический материал «Деревья» 

Дидактический материал «Лесные и полевые цветы» 

Дидактический материал «Птицы» 

Защитники Отечества 

Защитники Отечества (беседы с картинками) 

Зима в картинках 

Зимние виды спорта (рассказы по картинам) 

Как предки выращивали хлеб 

Как предки шили одежду 

Картотека сюжетных картинок «Употребление предлогов» 

Мой дом (рассказы по картинам) 

                                                           
8  Вопрос обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания раскрывается 
в Федеральной программе и не требует конкретизации в программе учреждения. 
Вместе с тем, учреждение может в своей программе (в части, формируемой участниками образовательных 
отношений) представить конкретное описание. 
9 Описание материально-техническое обеспечения содержится в Федеральной программе. Оно дано в виде 
требований к материально-техническим условиям. Этого достаточно для программы учреждения. Т.е. в 
программе учреждения может не содержаться конкретное описание материально-технических условий. 
Сами требования также могут не указываться, т.к. в программе учреждения дается ссылка на Федеральную 
программу. 
В соответствии с п. 32.10 Федеральной программы инфраструктурный лист конкретной ДОО составляется по 
результатам мониторинга ее материально-технической базы: анализа… реализуемой Программы (т.е. с 
учетом программы учреждения, содержащихся в ней требований, а не в самом тексте программы). 
Согласно п. 32.4 Федеральной программы оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, 
подбирается в соответствии с Федеральной программой. Т.е. в учреждении должны быть средства обучения 
и воспитания, подобранные в соответствии с требованиями Федеральной программы. При проведении 
контрольнонадзорных мероприятий наличие в учреждении средств обучения и воспитания должно 
оцениваться с точки зрения требований Федеральной программы. 
Вместе с тем учреждение может в части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, дать конкретное описание материально-технических условий. 
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Наглядно-дидактическое пособие «Весна» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 4-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные жарких стран» 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные Севера» 

Наглядно-дидактическое пособие «Лето» 

Наглядно-дидактическое пособие с подробными методическими рекомендациями 

«Три поросенка» 3-5 лет 

Наглядное пособие «Аквариумные и пресноводные рыбы» 

Наглядное пособие «Геометрические фигуры» 

Наглядное пособие «Гжель» 

Наглядное пособие «Головные уборы» 

Наглядное пособие «Головные уборы» 

Наглядное пособие «Городец» 

Наглядное пособие «Дикие животные» 

Наглядное пособие «Домашние животные» 

Наглядное пособие «Дымка» 

Наглядное пособие «Животные жарких и северных стран» 

Наглядное пособие «Животные средней полосы» 

Наглядное пособие «Игрушки» 

Наглядное пособие «Лесные жители» 

Наглядное пособие «Мебель. Посуда» 

Наглядное пособие «Насекомые» 

Наглядное пособие «Овощи и фрукты» 

Наглядное пособие «Овощи» 

Наглядное пособие «Одежда» 

Наглядное пособие «Орудия труда и инструменты» 

Наглядное пособие «Посуда» 

Наглядное пособие «Продукты питания» 

Наглядное пособие «Птицы разных широт» 

Наглядное пособие «Птицы России» 

Наглядное пособие «Птицы» 

Наглядное пособие «Транспорт» 

Наглядное пособие «Хохлома» 

Наглядное пособие «Цвета» 

Наглядное пособие «Ягоды» 

Наглядное пособие (плакат) «Кому нужны деревья в лесу» 

Наглядное пособие (плакат) «Правила безопасности на улице» 

Наглядное пособие (плакат) «Правила дорожного движения» 

Наглядное пособие (плакат) «Правила пожарной безопасности» 

Народы России и ближнего зарубежья 

Осень в картинках 

Права ребенка 

Правила маленького пешехода 

Профессии (беседы с ребенком) 

Развитие речи в картинках по развитию речи О.С. Ушаковой 

Расскажите детям о космонавтике (3-7 лет) 

Расскажите детям о насекомых (3-7 лет) 

Расскажите детям о хлебе 
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Рассказы по картинам «Курочка-ряба» 

Уроки доброты (беседы с ребенком). 

✓ С учетом реализации Парциальной программы «Речевое развитие детей 

5-7 лет» 

Методические материалы и средства обучения и воспитания  

Реализация программы предполагает использование целого ряда учебных и 

методических пособий:  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. - М.: ТЦ 

Сфера, 2011  

Ушакова О.С.Программа развития речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012  

Ушакова О.С.Программа развития речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2012  

Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества детей», М.1992г  

Развитие речи в картинках: занятия детей. Демонстрационный материал к 

«Программе развития речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой по развитию речи: 

детей 3-5 лет; детей 5-7 лет.-М.: ТЦ Сфера,2014  

Развитие речи в картинках: животные. Демонстрационный материал к «Программе 

развития речи дошкольников» и пособиям О.С.Ушаковой по развитию речи: детей 3-5 лет; 

детей 5-7 лет. -М.: ТЦ Сфера,2013;  

Ушакова О.С., Струнина Е.М, Максаков А.И. н др. Занятия по развитию речи. М.: 

Совершенство, 2001. Ушакова О.С. и др. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. М. ИПТ, 2001.  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с художественной 

литературой. М.: ТЦ Сфера,2002.  

Ушакова О.С. Рассказы про зверят. Набор сюжетных картин по развитию связной 

речи. М.: Карапуз, 2001.  

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды  

Центры речевого развития (настольный театр, теневой театр, картотеки 

дидактических игр по следующим направлениям: для развития фонематического слуха для 

развития правильного звукопроизношения; для развития речевого дыхания;  

для развития артикуляционного аппарата: для развития мелкой моторики; для 

развития лексико - грамматических категорий; для развития словарного запаса; для 

развития связной речи; по обучению грамоте (старшая, подготовительная группа); 

оригинальность выполнения пособий, игр; творческие находки педагогов; привлечение 

родителей к организации развивающей предметно-пространственной среды группы. 

✓ С учётом Парциальной программы по музыкальному воспитанию «Ладушки», 

авторы И.Каплунова, Н.Новоскольцева.  

Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

Вид музыкальной  

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие  Дидактические игры.  

Портреты русских и зарубежных композиторов  

Наглядно - иллюстративный материал:  

- сюжетные картины;  

- пейзажи (времена года);  

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» 

(«Мозаика-синтез»).  

Нотные сборники. 

 Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 
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2. Пение: музыкально-

слуховые 

представления 

«Птица и птенчики»; «Два 

петушка», «Чудесный мешочек» ; 

«Узнай и спой песенку по 

картинке»; «Петушок большой и 

маленький»; «Угадай-ка»; «Кто 

как идет?» 

«Музыкальное лото 

«Найди парный звук»; 

«Угадай колокольчик»; 

«Громко – тихо запоём» 

«На чем играю?»; 

«Громкая и тихая музыка»; 

«Узнай какой 

инструмент»; «Угадай, 

какая матрёшка поёт?» 

Ладовое чувство «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустновесело» 

«Грустно-весело»; 

«Выполни задание»; 

«Собери букет»; 

«Солнышко и тучка» 

Чувство ритма  «Три медведя», «Сыграй, как я», 

«Научим матрёшек танцевать». 

«Весёлые матрёшки»; 

«Определи песенку по 

ритмическому рисунку»; 

«Букеты»; «Определи по 

ритму». 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материла 

3.Музыкально-

ритмические движения 

Суворова Т.И комплект книг «Танцевальная ритмика для 

детей» и дисков.  

И.Каплунова, И.Новоскольцева, И.Алексеева «Топ – топ , 

каблучок» и 2 - диска  

Разноцветные шарфы ,султанчики, листья, искусственные 

цветы, ветки деревьев, флажки, снежинки, венки, фуражки для 

русского костюма и.т.д.  

Разноцветны платочки, косынки.  

Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, шапочки птиц, Красная шапочка, божья 

коровка  

Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, мышка, 

заяц, собака, медведь, белка, петух. Костюмы для взрослых и 

детей. 

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты:  

Не озвученные музыкальные инструменты (шумовой оркестр);  

Ударные инструменты: бубен; барабан; деревянные ложки; 

трещётка ; треугольник; колотушка; коробочка; музыкальные 

молоточки; колокольчики; металлофон (хроматический); 

маракас; металлофон (диатонический); ксилофон;  

Духовые инструменты: свистульки ;дудочка; губная гармошка; 

4. Струнные инструменты: цимбалы, гитара, балалайка. 

 

✓ С учетом тематической образовательной деятельности в рамках 

взаимодействия с Киришским историко – краеведческим музеем.  

Развивающая предметно – пространственная среда (Киришского историко – 

краеведческого музея, центры патриотического воспитания в группах)  

Картотека народных игр, атрибуты для проведения народных игр, аудиозаписи 

гимна РФ, стенд с государственной символикой РФ; Ленинградской области, города 

Кириши; аудио – видеотеки; медиатека; подборка музыкального репертуара 

патриотического содержания; мини-музеи «Мой край родной», «В память о Великой 

войне», «Люби и знай свой край»; макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения). 
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Библиотека, где находятся русские народные сказки и сказки народов России, 

потешки, загадки, былины о богатырях, рассказы о Великой Отечественной войне, об 

армии, произведения детских поэтов и писателей России.  

Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения 

города Кириши», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», 

«Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города», 

«Архитектура», «Спорт».  

Цикл занятий по воспитанию нравственно-патриотических чувств у воспитанников 

Учреждения на основе расширения информативного поля знаний о родном городе в рамках 

посещения Киришского историко – краеведческого музеея, формировании у воспитанников 

Учреждения представлений о флоре и фауне Ленинградской области, социальной среде 

родного края и месте человека в ней, о достопримечательностях, истории города и его 

окрестностей проводятся сотрудниками Киришского историко – краеведческого музея в 

форме экскурсии. 

Время проведения образовательной деятельности в старшем дошкольном возрасте – 

до 25 минут, в подготовительной к школе  группе – до 30 минут. 

Оснащение и оборудование учреждения в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры активности Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Центр природы и 

экспериментирования 

Стол для проведения экспериментов.  

Стеллаж для пособий и оборудования.  

Халаты, передники, нарукавники.  

Бумажные полотенца, салфетки. 

Природный материал (песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, 

кора деревьев, мох, листья и т.п.).  

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, 

манка, мука, соль).  

Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито.  

Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

Весы, безмен, песочные часы.  

Технические материалы (гайки, болты, 

гвозди).  

Вспомогательные материалы (пипетки, 

колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без 

игл).  

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» 

выполнения опытов.  

Коврограф.  

Игра «Времена года».  

Календарь природы.  

Комнатные растения (по программе) с 

указателями.  

Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки.  
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 Центр 

математического 

развития  

Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки). 

Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала 

для магнитной доски и коврографа.  

Занимательный и познавательный 

математический материал, 

логикоматематические игры (блоки 

Дьенеша, «Копилка цифр», счётные 

палочки Кьюизенера и др.).  

Схемы и планы (групповая комната, 

кукольная комната, схемы маршрутов от 

дома до детского сада, от детского сада до 

библиотеки и т.д.)  

Набор объемных геометрических фигур.  

«Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели).  

Счеты, счетные палочки. 

 Центр сенсорики  Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам.  

Разрезные картинки и пазлы по изучаемым 

темам.  

Кубики с картинками по темам.  

Игра «Составь из частей» для коврографа и 

магнитной доски по темам.  

«Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими 

морскими камешками).  

Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов.  

Флажки разных цветов. 

Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

Мелкая и средняя мозаики и схемы 

выкладывания узоров из них.  

Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

Мелкие и средние бусы разных цветов и 

леска для их нанизывания.  

Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги  Стеллаж или открытая витрина для книг.  

Столик, два стульчика, мягкий диван.  

Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 
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справочная литература, словари и 

словарики.  

Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки.  

Магнитофон, аудиозаписи литературных 

произведений для детей. 

Развитие речи  Центр речевого 

развития  

Азбука магнитная  

Полка или этажерка для пособий.  

Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные 

игрушки, природный материал).  

Сюжетные картинки  

Настольно-печатные игры  

Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

«Алгоритмы» и схемы описания предметов 

и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов.  

Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

Игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза («Слоговое 

лото», «Слоговое домино», «Определи 

место звука», «Подбери схему» и др.).  

Игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.).  

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей Кириши  

Карта родного города, макет центра города.  

Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы 

детей о городе).  

Глобус, детские атласы.  

Игры по направлению «Человек в истории и 

культуре» («От кареты до ракеты», «Вчера и 

сегодня», «Охота на мамонта» и др.).  

Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность  

Центр сюжетно-

ролевых игр  

Большое настенное зеркало.  

Куклы разных размеров.  
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Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная 

мебель, коляски для кукол.  

Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»).  

Альбомы с сериями демонстрационных 

картин «Наш детский сад», «Все работы 

хороши», «Мамы всякие нужны». 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

Набор инструментов «Маленький плотник».  

Набор инструментов «Маленький слесарь».  

Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

Детские швабра, совок, щетка для сметания 

мусора с рабочих мест.  

Контейнер для мусора.  

Фартуки, нарукавники 

Физическое развитие  

Двигательная 

деятельность  

Центр двигательной 

активности  

Мячи средние разных цветов.  

Мячи малые разных цветов.  

Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

Обручи.  

Канат, веревки, шнуры.  

Флажки разных цветов.  

Гимнастические палки.  

Кольцеброс.  

Кегли.  

«Дорожки движения».  

Детская баскетбольная корзина.  

Скакалки. 

Летающая тарелка (для использования на 

прогулке).  

Нетрадиционное спортивное оборудование.  

Массажные и ребристые коврики. 

 Центр сохранения 

здоровья  

Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности  

Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность  

Центр  

изобразительной 

деятельности  

Восковые и акварельные мелки.  

Цветной мел.  

Гуашевые и акварельные краски.  

Акриловые краски, гуашь по ткани, пастель, 

сангина, уголь.  

Фломастеры, цветные карандаши.  

Пластилин, глина, соленое тесто.  

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 
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природные материалы( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и 

т.п.).  

Бумага формата А1, А2 для коллективных 

работ (рисунков, коллажей, аппликаций).  

Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, клише, трафареты по изучаемым 

темам. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

Коврограф.  

Книжки-раскраски: тематические, разные 

виды росписи.  

 Центр 

конструирования  

Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

Тематические строительные наборы 

«Город», «Мосты».  

Игра «Логический домик».  

Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры 

разных цветов и размеров с крышками и 

т.п.).  

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.).  

Макет железной дороги.  

Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный  

транспорт).  

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения.  

Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

Конструкторы типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения 

построек.  

Игра «Танграм».  

Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов), пазлы.  

Различные сборные игрушки и схемы их 

сборки.  

Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка).  

Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские 

колокольчики).  

«Поющие» игрушки. 



104 
 

 Звучащие предметы-заместители. Ложки, 

палочки, молоточки, кубики.  

Магнитофон, аудиозаписи детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы».  

Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  

Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и 

др.). Большая ширма.  

Настольная ширма.  

Стойка-вешалка для костюмов.  

Настенное зеркало.  

Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»).  

Куклы и игрушки для различных видов 

театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) для 

обыгрывания этих же сказок.  

Аудиозаписи  музыкального 

сопровождения для театрализованных игр.  

 

Учебно-методическая литература 

Физическое развитие 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

3. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

дошкольников (2-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-4 года). М., 

Мозайкасинтез, 2015. 

5. Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по физкультуре с детьми 

3-7 лет. М.: Сфера, 2012. 

6. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. М.: Просвещение, 

1990. 

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений для детей 

3-7 лет) по ФГОС. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет. М.: Мозайка-синтез, 

2015. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет. М.: Мозайка-синтез, 

2015. 

10. Сулим Е.В. Зимние занятия по физкультуре с детьми 5-7 лет (конспекты). М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

11. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет. М.: Мозайка-

синтез, 2015. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 1 мл. группе. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 
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2. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. М.: Сфера, 2012. 

Познавательное развитие 

1. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

2. Дергунская О.А., Ошкина А.А. Игры – эксперименты с дошкольниками. М.: Центр 

педагогического образования, 2015. 

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

математических представлений. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

4. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей (2-

7 лет). Волгоград, 2012. 

5. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений 2-3. М.: Мозаика-синтез, 2007. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным и социальным 

окружением (под.гр.). М.: Мозаика-синтез, 2015. 

7. Машкова С.В. Познавательно-исследовательские занятия с детьми (5-7 лет) – 

Волгоград: Учитель, 2015. 

8. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление дошкольников с 

социальным миром. М.: Сфера, 2012. 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В. ФГОС. Развитие речи в детском саду 2-3 года. М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

3. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду 5-6 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

4. Гербова В.В. Коммуникация (развитие речи в подгот.группах). М.: Мозаика-

синтез, 2013. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду ФГОС. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

7. Гербова В.В. Коммуникация (развитие речи в средней группе). М.: Мозаика-

синтез, 2015. 

8. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

9. Макарова В.Н., Ставцева Е.А. Конспекты занятий по развитию образной речи у 

старших дошкольников. М.: Центр педагогического образования, 2009. 

10. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду 6-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

11. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду 3-4 года. М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

12. Ушакова О.С. Примерные занятия по развитию речи (2 младшая гр.). М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

13. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение детей технике 

рисования детей 2-7 лет. М.: Мозаика-синтез, 2009. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 2-ой мл.гр. детского 
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сада. М.: Мозаика-синтез, 2010. 

3. Колдина. Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

4. Баранова, Савельева. От навыков к творчеству (техника рисования) 2-7 лет – М.: 

Мозаика-синтез, 2009. 

5. Коваленко З.Д. Аппликация семенами (3-7 лет). М.: Мозаика-синтез, 2014. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-синтез, 2010. 

7. Гаврилова В.В., Артемьева Л.А. Декоративное рисование 5-7 лет. Волгоград: 

Учитель, 2014. 

8. Кузнецова Е.М. Художественное моделирование и конструирование старшая 

группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

9. Комарова Т.С. Художественное творчество подгот.гр. М.: Сфера, 2012. 

Иная литература 

1. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Просвещение, 2006. 

3. Ежова Н.В. ПДД в детском саду (методика, конспекты). М.: Феникс, 2011. 

4. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора (конспекты). М.: Мозаика-синтез, 2010. 

5. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (средняя группа). 

М.: Мозаика-синтез, 2010. 

6. Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным и социальным миром 

(средняя.гр.) ФГОС. М.: Мозаика-синтез, 2010. 

7. Баряева Л.Б., Жевнеров В.Л., Загребаева Е.В.Азбука дорожного движения 

(программа) – 2 книги. М.: Дрофа, 2008. 

8. Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге (советы, знаки…). М.: 

Литера, 2008. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 4-5 лет. М.: Мозаика-синтез, 2015. 

10. Шипунова В.А. Детская безопасность (учебно-методическое пособие для 

педагогов). М.: Цветной мир, 2013. 

11. Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: Сфера, 

2014. 

12. Дергунская О.А., Ошкина А.А. Игры – эксперименты с дошкольниками. М.: 

Центр педагогического образования, 2015. 

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

математических представлений. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

14. Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

(2-7лет). Волгоград, 2012. 

15. Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. М.: Сфера, 2015. 

16. Нефедов К. Дом. Какой он? М.: Гнои и Д, 2010. 

17. Шорыгина Т.А. Бытовые электроприборы. Какие они? М.: Сфера, 2015. 

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду ФГОС. М.: Мозаика-синтез, 2014. 

19. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (3-7 лет). М.: Мозаика-синтез, 

2011. 

 23.Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – ТЦ «Сфера», 2015 г. 

 24.Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет». – ТЦ «Сфера», 2014 г. 

 25.Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет». – ТЦ «Сфера», 2014. 

 26.Ушакова О.С. «Теория и практика развития речи дошкольника». – ТЦ «Сфера», 

2008. 
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27.Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». – 

ТЦ «Сфера», 2011 г. 

28.Ушакова О.С. «Придумай слово». – ТЦ «Сфера», 2014 г. 

Методические ресурсы для педагога: 

http://adalin.mospsy.ru  – Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного возраста. 

http://childhoodbooks.ru  – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и 

некоторых хороших книгах современной России. 

http://www.moi-detsad.ru http://ivalex.ucoz.ru  – Все для детского сада. Методические 

разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по 

безопасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

http://kidsbook.narod.ru  - библиотека детской литературы. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx  – Российская государственная детская библиотека. 

На сайте представлены различные каталоги: Методические материалы. 

http://www.rsl.ru  – Российская государственная библиотека. · 

 

3.5 Перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений10 

Перечень художественной литературы, используемой при реализации обязательной 

части Программы, соответствует пункту 33.1 Федеральной программы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196 

Перечень музыкальных произведений, используемых при реализации обязательной 

части Программы, соответствует пункту 33.2 Федеральной программы 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206 

Перечень произведений изобразительного искусства, используемых при реализации 

обязательной части программы/программы, соответствует пункту 33.3 Федеральной 

программы http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215 

 

3.6. Кадровые условия реализации программы 

Важным моментом реализации Программы является кадровое обеспечение.  

Реализация Образовательной программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками Учреждения, а также медицинскими работниками. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Образовательной программы, определяются ее целями и задачами, 

возрастными особенностями детей. 

В Учреждении созданы условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в том числе реализации права педагогов на получение 

дополнительного профессионального образования не реже одного раза в год. 

                                                           
10 В Федеральной программе содержится примерный перечень литературных, музыкальных, 
художественных, анимационных произведений. Учреждение использует этот перечень непосредственно. 
Слово «примерный» не означает необходимость конкретизации перечня. Оно говорит лишь о том, что в 
практический деятельности этот перечень может быть шире или уже по сравнению с Федеральной 
программой. Вместе с тем, учреждение может конкретизировать в своей программе (в части, формируемой 
участниками образовательных отношений) данный перечень. 

http://adalin.mospsy.ru/
http://childhoodbooks.ru/
http://ivalex.ucoz.ru/
http://deti.spb.ru/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.rsl.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=196
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=206
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=215
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Учреждение укомплектован педагогами на 100% согласно штатному расписанию. 

Всего работают 52 сотрудника.  

Педагогический коллектив Учреждения 23 специалиста: 17 воспитателей, 3 учителя-

логопеда, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель.   

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого:  

- воспитанники/педагоги –1/6 

- воспитанники/сотрудники - 1/2.7  

Укомплектованность кадрами: 

• воспитателями – на 100%; 

• специалистами – на 100% 

• младшими воспитателями – на 100%; 

• обслуживающим персоналом – 100% 

• медицинским персоналом – на 100% 

Характеристика педагогических кадров 

 

Образование педагогических работников 

 

Высшее Среднее специальное 

13/54% 11/46% 

15/63% 9/37% 

12/48% 13/52% 

 

Наличие квалификационных категорий 

 

Высшая Первая Соответствие Без категории 

13/54% 9/38% 0 2/8% 

13/54% 8/33% 0 3/13 

9/36% 8/36% 3/12% 4/16% 

 

Стаж педагогических работников 

 

До 5 лет От 5 до 10 лет Свыше 10 лет 

3/13% 1/4% 20/83% 

3/13% 3/13% 18/74% 

7/28% 4/16% 14/56% 

 

Основными направлениями работы по сопровождению образовательного процесса в 

учреждении являются: 

- процесс адаптации детей при поступлении в детский сад; 

- коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса: развитие 

познавательных процессов, снижение индекса тревожности, агрессивности, 

импульсивности; 

- здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса: профилактика 

нарушений поведения, коммуникативной сферы, формирование жизненных навыков; 

- консультирование: формирование психологической культуры детей, родителей и 

педагогических работников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляются педагогом-психологом. 
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Организованная таким образом работа позволяет обеспечить оптимальное 

физическое, соматическое, психологическое здоровье ребенка. 

Воспитательная деятельность педагога проявляется, прежде всего, в ее целях. 

Содержание, формы и методы воспитательной деятельности педагога всегда подчинены 

тому или иному виду деятельности детей. О ее эффективности можно судить и по таким 

критериям, как уровень развития коллектива, воспитанность обучающихся, характер 

сложившихся взаимоотношений, сплоченность группы дошкольников. Однако основной 

продукт воспитательной деятельности всегда носит психологический характер. Основным 

признаком эффективного педагогического взаимодействия является взаимосвязь всех 

педагогов учреждения, направленная на развитие личности ребенка, социального 

становления, гармонизацию взаимоотношений детей с окружающим социумом, природой, 

самим собой. 

При организации воспитательных отношений используется потенциал как основной, 

так и вариативных, дополнительных образовательных программ и включение 

воспитанников в разнообразную, соответствующую их возрастным индивидуальным 

особенностям деятельность, направленную на: 

✓ формирование у детей гражданственности и патриотизма; 

✓ приобретение опыта взаимодействия со сверстниками и взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

✓ приобщение к системе культурных ценностей; 

✓ готовность к осознанному выбору профессии; 

✓ формирование экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

✓ эстетическое отношение к окружающему миру; 

✓ потребность самовыражения в творческой деятельности, организационной 

культуры, 

✓ активной жизненной позиции. 

Для реализации образовательного процесса учреждение укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию, имеющими профильное образование, 

прошедшими обязательное повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку в рамках обозначенной темы для решения задач, определенных 

программой: воспитатели, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

   

3.7. Примерный режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты 2-я группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

Прием и осмотр детей, 

совместная и самостоятельная 

деятельность  

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 - 8.10       7.00 – 8.00 

Адаптационная гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 08.10 – 08 20 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, 

КГН  
8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.10 – 8.30 8.20– 8.40 8.25 – 8.45 

Утренний круг/самостоятельная 

деятельность детей  
8.30 - 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45– 9.00 
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Непосредственно 

образовательная деятельность 
9.00 – 9.30 9.00 – 9.45 9.00 – 9.50 9.00 – 11.00 9.00 – 11.00 

II завтрак 9.40 9.45 09.50 10.15 10.30 

Прогулка 10.00 -

11.20 
10.00 – 

11.20 

10.00 – 

11.20 10.40 – 12.00 11.00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 

12.00 
11.25 - 

12.05 

11.25 – 

12.05 12.00 – 12.40 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 

15.00 
12.05– 

15.00 

12.05 – 

15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, 

оздоровительные мероприятия, 

полдник. 

Остеопатическая дыхательная 

гимнастика/босохождение (3гр) 

– гр.№ 1, 2, 4) 

15.00 – 

15.15 

(группа) 

15.00 – 

15.15 

(группа 

босохожде

ние) 

15.00 – 

15.15 

(   группа 

босохожден

ие) 

 

15.00 – 15.20 

(группа) 

 

15.00 – 15.20 

(группа)  

Организованная/ 

самостоятельная детская 

деятельность  

15.15– 

16.00 
15.15 – 

16.05 

15.15 – 

16.05 15.20 – 16.15 15.20 – 16.25 

Подготовка к ужину,  ужин 16.00 – 

16.20 
16.05 – 

16.25 

16.05 – 

16.25 16.15 – 16.35 16.25 – 16.45 

Игровая деятельность. 

Подготовка к прогулке.  

16.20 – 

17.00 
16.25 – 

17.00 

16.25 – 

17.00 16.35 – 17.00 16.45 – 17.00 

Прогулка. Уход домой.  17.00 – 

19.00 
17.00 – 

19.00 
 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

* с 17.30 работает дежурная группа  
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Режим дня в группах на теплый период  

 

Вид деятельности 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Время в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Приём детей на прогулке 

(ранний возраст в группе), 

самостоятельная игровая 

деятельность, утренняя 

гимнастика. 

7.00-8.15 45 мин. 7.30-8.40 
1 ч. 10 

мин. 
7.30-8.40 

1 ч. 10 

мин. 
7.30-8.20 50 мин 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 
8.15-9.00 45 мин. 8.40-9.00 20 мин. 8.40-9.00 20 мин. 8.45-9.00 15 мин. 

Игровая и совместная 

деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.00-11.00 2 ч. 9.00-12.15 
3 ч. 15 

мин. 
9.00-12.20 

3 ч. 20 

мин. 
9.00-12.40 

3 ч. 40 

мин. 

Второй завтрак  9.15 10 мин. 9.20 10 мин. 9.25 10 мин. 9.30 10 мин. 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. Обед. 
11.00-12.20 

1 ч.  

20 мин. 
12.15- 12.50 35 мин. 12.20- 13.00 40 мин. 12.40-13.10 30 мин. 

Подготовка ко сну, сон 
12.20-15.15 

2 ч. 55 

мин. 
12.50-15.15 

2 ч. 25 

мин. 
13.00-15.15 

2 ч. 15 

мин. 
13.10-15.15 

2 ч. 05 

мин. 

Подъём детей, полдник 15.15-15.30 15 мин. 15.15-15.30 15 мин. 15.15-15.30 15 мин. 15.15-15.25 10 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игровая 

деятельность 

15.30-16.20 40 мин. 15.30-16.20 40 мин. 15.30-16.35 
1 ч. 05 

мин. 
15.30-16.35 

1 ч. 05 

мин. 

Ужин 16.20-16.45 25 мин. 16.20-16.45 25 мин. 16.35-16.45 10 мин. 16.35-16.45 10 мин. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность 

16.45-18.00 
1 ч. 15 

мин. 
16.45-18.00 

1 ч. 15 

мин. 
16.45-18.00 

1 ч. 15 

мин. 
16.45-18.00 

1 ч. 15 

мин. 

Уход детей домой 18.00 18.00 18.00 18.00 

Итого на прогулку, 

совместную и 

самостоятельную игровую 

деятельность 

5 ч. 6 ч. 20 мин. 6 ч. 50 мин. 7 ч. 15 мин. 



112 
 

 

Дополнительный раздел  

IV. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №16» г. Кириши (далее Программа) является 

основой построения системы работы в группах оздоровительной направленности. 

Программа рассмотрена на Педагогическом совете от 31.08.2023г. №1, утверждена 

приказом Учреждения от 31.08.2023г. №03-01/110. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

ориентирована на детей дошкольного возраста от 1 года до прекращения образовательных 

отношений. 

Основу Программы составляет Федеральная образовательная программа 

дошкольного образования 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=1 

Также используются методические материалы примерной инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется: 

В образовательной области «Речевое развитие» 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017.  

В образовательной области «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с предметным окружением и социальным миром» дополнен 

планом занятий с детьми старшего дошкольного возраста в рамках сотрудничества с 

Киришским историко-краеведческим музеем». 

В образовательной области «Физическое развитие: 

Комплексная медико-педагогическая программа для групп оздоровительной 

направленности «Здоровый дошкольник» разработанная педагогами Учреждения на основе 

Парциальной образовательной программы здоровьесозидания для детей и их родителей «К 

здоровой семье через детский сад» В.С.Коваленко, В.Е.Верховкина. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – СПБ.: ООО «Невская нота», 2010г.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Программа предназначена для реализации в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №16 оздоровительной 

направленности» (далее – Учреждение), в группах оздоровительной направленности.  

Программа реализуется очно, в процессе разнообразных видах деятельности: 

игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, двигательной, трудовой, 

изобразительной, предметной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, конструирования и самообслуживания.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Учреждении. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Формы получения образования определяются федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) Федеральной  

образовательной программой дошкольного образования (ФОП ДО).  

Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме, с учетом потребностей, 

возможностей личности ребенка, пять дней в неделю в режиме полного дня с 12-часовым 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280044?index=1
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пребыванием детей (с 7.00. до 17.30, с 17.30 до 19.00 работает дежурная группа). 

Цель программы - разностороннее развитие ребенка в период дошкольного детства 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  на основе духовно-нравственных 

ценностей российского народа, исторических и национально-культурных традиций.   

Для достижения цели Программы перед воспитателем ставится ряд 

первоочередных задач, которые нужно решать для достижения поставленной цели:  

• Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на  занятиях 

материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России. 

• Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства 

собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

• Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

• Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

• Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  воспитания 

в  целостный образовательный процесс на  основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость 

за ее достижения; уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные 

гендерные представления; нравственные основы личности — стремление в  своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

• Постоянная работа над созданием ПДР (пространство детской реализации), что 

означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих.  

• Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 
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• Региональный компонент. В организации и  содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

• Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями 

программы. 

• Взаимодействие с  семьями воспитанников.  

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Принципы и подходы к формированию 

Подходы к формированию программы: 

Деятельностный подход 

Психика формируется в деятельности. Развитие ребенка определяется тем, как 

организована его деятельность. 

Деятельностный подход – это понимание воспитания и обучения как процесса 

организации деятельности ребенка, в ходе которого формируется его сознание и личность. 

Ведущая деятельность – такая деятельность ребёнка, развитие которой определяет  

наиболее важные изменения в психических процессах и психологических особенностях его  

личности. 

Ведущая деятельность характеризуется тем, что в ней возникают и преобразуются 

другие виды деятельности, перестраиваются основные психические процессы, происходит 

развитие личности. Она не обязательно занимает всё свободное время в жизни ребёнка, 

однако определяет его развитие на данном возрастном этапе. Внутри ведущего типа 

деятельности ребёнка происходит формирование отдельных психических процессов. 

Младенчество (от 2 мес. до 12 мес.): ведущая деятельность – непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым. 

Ранний возраст (1-3 лет): ведущая деятельность – предметно-орудийная, 

направлена на овладение социальной функцией и социальным способом использования 

предмета как человеческого орудия. 

Дошкольный возраст (3-7 лет): ведущая деятельность – игра, т.е. деятельность, 

осуществляемая путём принятия роли, использования игровых предметов и др. 

Ребенок усваивает социальный опыт. Под термином усвоение понимается процесс 

перехода элементов социального опыта в опыт индивидуальный. Усвоение происходит в 

разных видах деятельности: в игре, труде, общении, в собственно познавательной 

деятельности. 

Возрастной подход 

Содержание возрастного подхода связано с понятием сензитивного периода 

развития, то есть такого периода в жизни человека, который является наиболее 

благоприятным для формирования определенных психологических свойств и качеств. 

Например, возраст от 1,5 до 3 лет является сензитивным периодом для развития 

речи. Для развития любознательности благоприятным периодом является возраст – 4-5 лет, 

произвольности поведения – 6-7 лет, воображения – 6-7 лет, развитие памяти – дошкольный 

возраст. 
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Преждевременная или запаздывающая по отношению к сензитивным периоду 

деятельность воспитателя является нежелательной.  

Возрастной подход требует знания возрастных особенностей, в том числе кризисных  

этапов развития. Программа учитывает не только достигнутый уровень развития ребенка 

определенного возраста, но и возможности влияния на этот процесс, исходя из понятия 

зоны ближайшего развития. 

Зона ближайшего развития определяется теми задачами, которые ребенок не 

способен решить самостоятельно, но которые он решает под руководством или при 

минимальной помощи взрослого. 

Системно-комплексный подход 

Системный подход направлен на достижение целостности и единства в развитии 

ребенка дошкольного возраста. 

У дошкольников отсутствует четкая грань между физическим, моторным и 

перцептивным развитием, с одной стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок 

делает в течение первых лет своей жизни, становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 

эмоционального развития. Совершенствование дошкольного образования на основе 

интеграции разделов Программы требует пересмотра форм организации и содержания 

педагогического процесса. 

При осуществлении планирования и организации образовательной деятельности 

пять направлений (образовательных областей) дошкольного образования – физическое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, познавательное, речевое – 

рассматриваются в их взаимосвязи и интеграции в целостном процессе развития и 

саморазвития дошкольника. 

Виды детской деятельности: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 (в помещении и на улице); 

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

природный и иной материал; 

-  изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

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

-  двигательная 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда 

 Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области) (ФГОС п. 2.6): 
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• Социально - коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

• Физическое развитие.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста трудно переоценить. 

Семья как первый институт социализации оказывает решающее влияние на развитие 

основных черт личности ребенка, на формирование у него нравственно-положительного 

потенциала. В семье дети приобретают первый опыт социальной жизни, получают 

уроки нравственности, в семье формируется их характер, расширяется кругозор, 

закладываются исходные жизненные позиции. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, 

в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в  мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Воспитание детей в семье на современном этапе не мыслится без помощи 

специалистов. Детский сад – один из важнейших социальных институтов, 

обеспечивающих реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. Поэтому 

улучшение качества воспитательно -  образовательного процесса, прежде всего, зависит 

от согласованности действий семьи и дошкольного учреждения.  

В основе работы нашего коллектива с семьей, лежит системный подход, который 

позволяет изменять взгляды и взаимодействие в семье на воспитание ребенка, таким 

образом, чтобы они перестали быть негативными, пассивными. 

Немаловажными являются и последовательность в работе; индивидуальный 

подход к каждому ребенку и каждой семье, взаимное доверие и взаимопомощь 

педагогов и родителей, укрепление авторитета педагога в семье, а родителей в детском 

саду. 

Однако не все родители вникают в проблемы воспитания, развития и 

оздоровление своего ребенка. Не секрет, что многие родители считают, что детский сад 

- место, где присматривают за детьми, пока родители на работе. Принятие Учреждением 

полностью проблем на себя, не может обеспечить повышение эффективности процесса 

воспитания и развития здорового ребенка. Непонимание между семьей и детским садом 

всей тяжестью ложатся на ребенка. Поэтому основным направлением считаем 

сближение интересов педагогов, детей и их родителей. Познакомить родителей не 

только с организацией педагогической работы с детьми, но, главное, показать 
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воспитательные цели, традиции группы и детского сада. Необходимо воспитателям и 

родителям объединить свои усилия и обеспечить малышу двойную защиту, 

эмоциональный комфорт, интересную содержательную жизнь и дома и в детском саду. 

Это, на наш взгляд, позволит развитию основных способностей ребенка, умению 

общаться со сверстниками и обеспечит успешную социализацию в обществе.  

Основные задачи, стоящие перед Учреждением в работе с родителями:  

- изучение семей детей (составление социального паспорта воспитанника, 

анкетирование родителей); 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности учреждения 

(совместное творчество с детьми, совместное участие детей и родителей в мероприятиях 

Учреждения – праздники, конкурсы, соревнования, подготовка к утренникам и 

развлечениям, участие родителей в детских праздниках, помощь родителей педагогу в 

подготовке к занятиям, подбор материала); 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии 

(консультационные встречи с педагогами и специалистами Учреждения, решение 

проблемных ситуаций, обсуждения, рассказы из личного опыта на групповых 

собраниях); 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения (составление фотоальбомов, 

фотоколлажей, приглашение родителей на занятия «Гость группы», помощь ребенку в 

составлении рассказов по теме КТП о своей семье, обсуждение и рассказы из личного 

опыта за «круглым столом»). 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей; 

- общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

 

 

 


