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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

          Основная образовательная программа дошкольного образования Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида №49 города Ставрополя «ФЕЯ» (да-

лее – Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного обра-

зования и с учетом Федеральной образовательной программы дошкольно-

го образования (далее – Федеральная программа) 

          Обязательная часть Программы соответствует Федеральной про-

грамме, ее объем в соответствии с ФГОС ДО составляет не менее 60% от 

общего объема Программы. 

          Часть, формируемая участниками образовательных отношений, со-

ставляет не более 40% и ориентирована: 

- на специфику (региональных условий, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность);  

- на сложившиеся традиции ДОО;  

- на выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребно-

стям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллекти-

ва и ДОО в целом. 

          Реализация Программы предусматривает взаимодействие с разными 

субъектами образовательных отношений, осуществляется с учётом прин-

ципов ДО, зафиксированных во ФГОС ДО. 

          Программа является основой для преемственности уровней до-

школьного и начального общего образования. 

 

          Цель Программы - разностороннее развитие ребёнка в период до-

школьного детства с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

на основе духовно-нравственных ценностей российского народа, истори-

ческих и национально-культурных традиций. 

 

          Задачи Программы: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и плани-

руемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

человека, патриотизм, гражданственность, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материаль-

ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопо-

мощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколе-

ний, единство народов России; создание условий для формирования цен-



 
 

ностного отношения к окружающему миру, становления опыта действий и 

поступков на основе осмысления ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельно-

сти на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

- создание условий для равного доступа к образованию для всех детей до-

школьного возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и 

основ патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих спо-

собностей ребёнка, его инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспи-

тания, обучения и развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспе-

чения их безопасности; 

- достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходи-

мого и достаточного для успешного освоения ими образовательных про-

грамм начального общего образования. 

 

          1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах ДО, установленных 

ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представите-

лей), совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспита-

нии детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов, а также педа-

гогических работников(далее вместе - взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образователь-

ных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, обще-

ства и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 



 
 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельно-

сти, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самоплани-

рование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

- интегративный подход, ориентирующий на интеграцию процессов обу-

чения, воспитания и развития в целостный образовательный процесс в ин-

тересах развития ребенка; 

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педаго-

гами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребен-

ку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности лич-

ности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения за-

датков, способностей, интересов, склонностей; 

- cредовый подход, ориентирующий на использование возможностей внут-

ренней и внешней среды образовательной организации в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характери-

стики, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

При разработке Программы учитывались следующие значимые характери-

стики: географическое месторасположение; социокультурная среда; кон-

тингент воспитанников; характеристики особенностей развития детей ран-

него и дошкольного возраста. 

Географическое месторасположение 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение детский сад комбинированного ви-

да № 49  города Ставрополя «ФЕЯ» 

Краткое наименование организации: МБДОУ д/с № 49 

Дата создания организации: 18 сентября 1973 года 

Место нахождения образовательной организации: 

Адрес: 355012, Российская Федерация, Северо-Кавказский федеральный 

округ, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Добролюбова 33а 

Режим и график работы: 7.00-19.00   Рабочие дни: понедельник — пятни-

ца. Выходные дни: суббота — воскресенье. 

EMail:   sad.feya49@mail.ru          dou_49@stavadm.ru                                  

Официальный сайт: stavsad49.ru 
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Характеристика социокультурной среды 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федера-

ции-русском.   

Продолжительность обучения детей в каждой возрастной группе состав-

ляет один учебный год (с 01 сентября по 31 августа) при ее реализации в 

группах с 12 часовой продолжительностью пребывания детей с учетом ре-

жима дня и возрастных категорий детей.   

 

Характеристика контингента обучающихся. 

5-6лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и по интонаци-

онно взятой роли. Речь, сопровождающая реальное отношение детей, от-

личается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отноше-

ния и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли для них становятся более привлекательными. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субордина-

цией ролевого поведения.   

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сю-

жетный характер, достаточно часто встречаются многократно повторяю-

щиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменения-

ми. Изображение человека становится более детализованным и пропорци-

ональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоци-

ональном состоянии изображенного человека.   

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в ко-

торых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различ-

ные детали деревянного конструктора. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществлять-

ся на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее несколько раз; из природного материала. Продол-

жает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. В старшем дошколь-

ном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны 

не только решать задачи в наглядном плане, но и совершить преобразова-

ния объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во вза-

имодействии.        Продолжают совершенствоваться обобщения, что явля-

ется основой словесно-логического мышления. Дети группируют объекты 

по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Дети старшего воз-

раста способны рассуждать и давать адекватные причины объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.   



 
 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет развиваться при условии проведения специальной рабо-

ты по его активации.   

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания.   

Наблюдается переход от не произвольного к произвольному вниманию.   

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразитель-

ность речи при чтении стихов, сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни.   

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практи-

чески все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивает-

ся связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали.   

Достижения данного возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; даль-

нейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств; развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображе-

ние, произвольное внимание, речь, образ Я.   

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ 

 

Содержание и планируемые результаты Программы не ниже соответ-

ствующих содержания и планируемых результатов Федеральной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и систем-

ные особенности ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошколь-

ного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому планируемые 

результаты освоения Программы представляют собой возрастные характери-

стики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных воз-

растных этапах и к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста:  

- младенческий (первое и второе полугодия жизни),  



 
 

- ранний (от одного года до трех лет), 

- дошкольный возраст (от трех до семи лет). 

Обозначенные в Программе возрастные ориентиры «к одному году», «к 

трем годам» и так далее имеют условный характер, что предполагает широкий 

возрастной диапазон для достижения ребёнком планируемых результатов. Это 

связано с неустойчивостью, гетерохронностью и индивидуальным темпом пси-

хического развития детей в дошкольном детстве, особенно при прохождении 

критических периодов. По этой причине ребёнок может продемонстрировать 

обозначенные в планируемых результатах возрастные характеристики развития 

раньше или позже заданных возрастных ориентиров. 

Степень выраженности возрастных характеристик возможных достиже-

ний может различаться у детей одного возраста по причине высокой индивиду-

ализации их психического развития и разных стартовых условий освоения об-

разовательной программы. Обозначенные различия не должны быть констати-

рованы как трудности ребёнка в освоении образовательной программы ДОО и 

не подразумевают его включения в соответствующую целевую группу. 

 

1.2.1.  К шести годам: 
- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной 

активности, проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

пешим прогулкам, показывает избирательность и инициативу при выполнении 

упражнений, имеет представления о некоторых видах спорта, туризме, как 

форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культу-

рой, демонстрирует выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, коорди-

нацию, выполняет упражнения в заданном ритме и темпе, способен проявить 

творчество при составлении несложных комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен при-

влечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патрио-

тизма в процессе ознакомления с видами спорта и достижениями российских 

спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закалива-

ние, утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение 

и другие); мотивирован на сбережение и укрепление собственного здоровья и 

здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение со взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 

отношению к незнакомым людям, при общении со взрослыми и сверстниками 

ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения, прояв-

ляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным представи-

телям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и 

ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых 



 
 

и сверстников, учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу по-

мочь, в оценке поступков опирается на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов 

труда и профессий, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, ини-

циативен в самообслуживании, участвует со сверстниками в разных видах по-

вседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает 

правила безопасного поведения в разных видах деятельности, демонстрирует 

умения правильно и безопасно пользоваться под присмотром взрослого быто-

выми предметами и приборами, безопасного общения с незнакомыми живот-

ными, владеет основными правилами безопасного поведения на улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать 

очередность и учитывать права других людей, проявляет инициативу в обще-

нии и деятельности, задает вопросы различной направленности, слушает и по-

нимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельно-

сти, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе приду-

мывания загадок, сказок, рассказов, владеет первичными приемами аргумента-

ции и доказательства, демонстрирует богатый словарный запас, безошибочно 

пользуется обобщающими словами и понятиями, самостоятельно пересказыва-

ет рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся 

за рамками личного опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, 

имеет представления о социальном, предметном и природном мире; ребёнок 

устанавливает закономерности причинно-следственного характера, приводит 

логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для по-

знания окружающего мира; способен к произвольным умственным действиям; 

логическим операциям анализа, сравнения, обобщения, систематизации, клас-

сификации и другим, оперируя предметами разными по величине, форме, коли-

честву; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действи-

тельности, использует некоторые из них, придерживаясь правил безопасного 

обращения с ними; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в ко-

тором живет, знает некоторые сведения о его достопримечательностях, событи-

ях городской и сельской жизни; знает название своей страны, её государствен-

ные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, 

может классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление 

об особенностях и потребностях живого организма, изменениях в жизни приро-

ды в разные сезоны года, соблюдает правила поведения в природе, ухаживает 



 
 

за растениями и животными, бережно относится к ним; 

- ребёнок проявляет интерес и (или) с желанием занимается музыкальной, 

изобразительной, театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, 

формы в музыке, изобразительном и театральном искусстве; проявляет музы-

кальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их 

подготовке; взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых ме-

роприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, леп-

ки, постройки, создает образы и композиционные изображения, интегрируя 

освоенные техники и средства выразительности, использует разнообразные ма-

териалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой 

деятельности, умеет предложить и объяснить замысел игры, комбинировать 

сюжеты на основе разных событий, создавать игровые образы, управлять пер-

сонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развива-

ющим и познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами 

действует в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 

 

 

 

  



 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

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

разовательным областям 

Программа определяет содержательные линии образовательной деятель-

ности, реализуемые ДОО по основным направлениям развития детей дошколь-

ного возраста (социально-коммуникативного, познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержа-

ние образовательной деятельности, предусмотренное для освоения в каждой 

возрастной группе детей в возрасте от двух лет до семи-восьми лет. Представ-

лены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к ценностям рос-

сийского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему 

миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспи-

тательных задач приводится в Программе воспитания. 

 

    2.2. Социально-коммуникативное развитие 

2.2.1. От 5 лет до 6 лет 

В области социально-коммуникативного развития основными зада-

чами образовательной деятельности являются: 

1) в сфере социальных отношений: 

- обогащать представления детей о формах поведения и действиях в раз-

личных ситуациях в семье и ДОО; 

- содействовать пониманию детьми собственных и чужих эмоциональных 

состояний и переживаний, овладению способами эмпатийного поведения в от-

вет на разнообразные эмоциональные проявления сверстников и взрослых; 

- поддерживать интерес детей к отношениям и событиям в коллективе, 

согласованию действий между собой и заинтересованности в общем результате 

совместной деятельности; 

- обеспечивать умение детей вырабатывать и принимать правила взаимо-

действия в группе, понимание детьми последствий несоблюдения принятых 

правил; 

- расширять представления о правилах поведения в общественных ме-

стах; об обязанностях в группе; 

2) в области формирования основ гражданственности и патриотизма: 

- воспитывать уважительное отношение к Родине, к людям разных наци-

ональностей, проживающим на территории России, их культурному наследию; 

- знакомить детей с содержанием государственных праздников и тради-

циями празднования, развивать патриотические чувства, уважение и гордость 

за поступки героев Отечества, достижения страны; 

- поддерживать детскую любознательность по отношению к родному 

краю, эмоциональный отклик на проявления красоты в различных архитектур-

ных объектах и произведениях искусства, явлениях природы; 



 
 

3) в сфере трудового воспитания: 

- формировать представления о профессиях и трудовых процессах; 

- воспитывать бережное отношение к труду взрослых, к результатам их 

труда; 

- развивать самостоятельность и инициативу в трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструирова-

нию, труду в природе; 

- знакомить детей с элементарными экономическими знаниями, формиро-

вать первоначальные представления о финансовой грамотности; 

4) в области формирования безопасного поведения: 

- формировать представления детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»(далее - сеть Интернет) и способах 

безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в каче-

стве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формировать осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям; 

- знакомить с основными правилами пользования сети Интернет, цифро-

выми ресурсами, исключая практическое использование электронных средств 

обучения индивидуального использования. 

Содержание образовательной деятельности 

1) В сфере социальных отношений 

Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить 

собственные потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность 

в себе, подчеркивает достижения ребёнка. Знакомит детей с их правами. Обо-

гащает представления детей о расширении форм поведения и действий детей в 

ситуации взросления (помощь взрослым дома и в группе, сочувствие и под-

держка детей с ОВЗ в ДОО; забота и поддержка младших). 

Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выраже-

нием в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с деть-

ми причины и события, способствующие возникновению эмоций, рассматрива-

ет примеры из жизненного опыта детей, произведений литературы и изобрази-

тельного искусства, кинематографа и мультипликации. Учит детей понимать 

свои и чужие эмоциональные состояния, разговаривать о них, демонстрирует 

примеры эмоциональной поддержки и адекватные возрасту способы регуляции 

эмоциональных состояний. 

Обогащает представления о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Способствует 

пониманию того, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор 

по телефону, посещения, совместный отдых), как проявляются в семье забота, 

любовь, уважение друг к другу. Рассматривает проявления семейных традиций 

и отношения к пожилым членам семьи. Обогащает представления детей о забо-

те и правилах оказания посильной помощи больному члену семьи. 

Педагог поддерживает стремление ребёнка быть членом детского коллек-



 
 

тива: иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к 

деловому сотрудничеству; в совместной деятельности ориентироваться на свои 

возможности и сверстника. Способствует овладению детьми умений совмест-

ной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятель-

ности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

проявлять заинтересовать в достижении результата, выражать свое отношение к 

результату и взаимоотношениям. Поддерживает предотвращение и самостоя-

тельное преодоление конфликтных ситуаций, уступки друг другу, уточнения 

причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми групповых форм сов-

местной деятельности со сверстниками. 

Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и 

установление правил взаимодействия в группе, способствует пониманию деть-

ми последствий несоблюдения принятых правил. 

Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; 

об обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доб-

рое утро, добрый вечер, хорошего дня, будьте здоровы, пожалуйста, извините, 

спасибо). 

Развивает позитивное отношение к ДОО: поддерживает желание детей 

соблюдать порядок и чистоту в группе, преобразовывать пространство в зави-

симости от предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает бе-

режное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей (законных представителей), пожилых 

людей, младших детей в ДОО. Поддерживает чувство гордости детей, удовле-

творение от проведенных мероприятий. 

2) В области формирования основ гражданственности и патриотизма 

Педагог воспитывает уважительное отношение к нашей Родине - России. 

Расширяет представления о государственных символах России - гербе, флаге, 

гимне, знакомит с историей их возникновения в доступной для детей форме. 

Обогащает представления детей о том, что Россия - большая многонациональ-

ная страна, воспитывает уважение к людям разных национальностей, их куль-

туре. Развивает интерес к жизни людей разных национальностей, проживаю-

щих на территории России, их образу жизни, традициям и способствует его вы-

ражению в различных видах деятельности детей (рисуют, играют, обсуждают). 

Уделяет особое внимание традициям и обычаям народов, которые проживают 

на территории малой родины. 

Обогащает представления детей о государственных праздниках: День 

России, День народного единства, День Государственного флага Российской 

Федерации, День Государственного герба Российской Федерации, День защит-

ника Отечества, День Победы, Всемирный день авиации и космонавтики. Зна-

комит детей с содержанием праздника, с традициями празднования, памятными 

местами в населенном пункте, посвященными празднику. Воспитывает уваже-

ние к защитникам и героям Отечества. Знакомит детей с яркими биографиче-

скими фактами, поступками героев Отечества, вызывает позитивный эмоцио-

нальный отклик и чувство гордости. 



 
 

Педагог обогащает представления детей о малой родине: поддерживает 

любознательность по отношению к родному краю; интерес, почему именно так 

устроен населенный пункт (расположение улиц, площадей, различных объектов 

инфраструктуры); знакомит со смыслом некоторых символов и памятников 

населенного пункта, развивает умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей пер-

вичной социальной активности: желание принять участие в значимых событи-

ях, переживание эмоций, связанных с событиями военных лет и подвигами го-

рожан (чествование ветеранов, социальные акции и прочее). 

3) В сфере трудового воспитания 

Педагог обогащает представления детей о труде взрослых, знакомит де-

тей дошкольного возраста с разными видами производительного (промышлен-

ность, строительство, сельское хозяйство) и обслуживающего (сфера досуга и 

отдыха, сфера культуры, медицина, торговля) труда. Создает образовательные 

ситуации по ознакомлению детей с конкретными профессиями взрослых, де-

монстрирует возможные связи между профессиями, обращает внимание детей 

на содержание каждой профессии в соответствии с общей структурой трудово-

го процесса (мотив, цель, инструменты и оборудование, содержание действий, 

выбор трудовых действий в соответствии с целью, результат): продавец прода-

ет товар покупателю, рабочий на фабрике изготавливает товар, шофер развозит 

товар по магазинам, грузчик разгружает товар. 

Педагог формирует представление детей о современной технике, в т.ч. 

цифровой, её разнообразии, создает образовательные ситуации для знакомства 

детей с конкретными техническими приборами, показывает, как техника спо-

собствует ускорению получения результата труда и облегчению труда взрос-

лых. 

Педагог создает условия для знакомства детей с экономическими знания-

ми, рассказывает о назначении рекламы для распространения информации о то-

варе, формирует представление о финансовой грамотности человека, обсуждает 

с детьми назначение денег и их участие в процессе приобретения товаров или 

услуг, организует проблемные и игровые ситуации для детей, развивает умения 

планировать расходы на покупку необходимых товаров и услуг, формирует 

уважение к труду родителей (законных представителей). 

Педагог продолжает поощрять инициативность и самостоятельность де-

тей в процессах самообслуживания в группе (убрать постель после сна, расста-

вить ровно стулья за столами в зоне учебной деятельности), создает проблем-

ные и игровые ситуации для развития умений выполнять отдельные трудовые 

действия, привлекает к решению поставленных задач родителей (законных 

представителей) с целью создания дома условий для развития умений реализо-

вывать элементы хозяйственно-бытового труда: вымыть тарелку после обеда, 

вытереть пыль в комнате, застелить кровать, погладить носовой платок, покор-

мить домашнего питомца и тому подобное. 

Педагог создает условия для коллективного выполнения детьми трудовых 

поручений во время дежурства, учит детей распределять между собой трудовые 



 
 

поручения для получения единого трудового результата. 

4) В области формирования безопасного поведения 

Педагог создает условия для закрепления представлений детей о прави-

лах безопасного поведения в быту, на улице, в природе, в общении с людьми, в 

т.ч. в сети Интернет. Обсуждает с детьми содержание детских книг, где герои 

попадают в опасные ситуации, побуждает детей к рассуждениям, что нужно 

было сделать, чтобы избежать опасности, обговаривает вместе с детьми алго-

ритм безопасного поведения. Рассматривает с детьми картинки, постеры, где 

раскрывается связь между необдуманным и неосторожным действиями челове-

ка и опасными последствиями разрешения ситуации (наступил на люк - чуть не 

провалился в шахту, толкнул ребёнка на горке - мальчик упал на острый лед и 

тому подобное). Инициирует проблемными вопросами желание детей расска-

зать о том, как можно было избежать опасной ситуации, какие советы дети 

могли бы дать героям, представленным на картинках. 

Педагог создает условия для самостоятельной деятельности детей, где 

можно было бы применить навыки безопасного поведения: организует игровые 

и проблемные ситуации, решая которые ребёнок может закрепить правила без-

опасного поведения. Инициирует вместе с детьми создание общих правил без-

опасного поведения в группе, на улице, в природе, в общении с людьми, поощ-

ряет интерес детей к данной теме, поддерживает их творческие находки и пред-

ложения. Читает с детьми художественную литературу, инициирует обсужде-

ние с детьми тех эпизодов книги, где герои попадают в опасную ситуацию, ак-

тивизирует проблемными вопросами желание детей рассказать, как нужно было 

себя вести в подобной ситуации, чтобы избежать опасности. 

Педагог обсуждает с детьми правила пользования сетью Интернет, циф-

ровыми ресурсами. 

 

2.2.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образователь-

ной области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на при-

общение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», «Человек», 

«Жизнь», «Милосердие», «Добро», «Дружба», «Сотрудничество», «Труд».  

Это предполагает решение задач нескольких направлений воспитания: 

- воспитание уважения к своей семье, своему населенному пункту, род-

ному краю, своей стране; 

- воспитание уважительного отношения к другим людям - детям и взрос-

лым (родителям (законным представителям), педагогам, соседям и другим), вне 

зависимости от их этнической и национальной принадлежности; 

- воспитание ценностного отношения к культурному наследию своего 

народа, к нравственным и культурным традициям России; 

- содействие становлению целостной картины мира, основанной на пред-

ставлениях о добре и зле, красоте и уродстве, правде и лжи; 

- воспитание социальных чувств и навыков: способности к сопережива-

нию, общительности, дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать правила, 

активной личностной позиции; 



 
 

- создание условий для возникновения у ребёнка нравственного, социаль-

но значимого поступка, приобретения ребёнком опыта милосердия и заботы; 

- поддержка трудового усилия, привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудо-

вой задачи; 

- формирование способности бережно и уважительно относиться к ре-

зультатам своего труда и труда других людей. 

 

  



 
 

2.3. Познавательное развитие 

2.3.1. От 5 до 6 лет 

В области познавательного развития основными задачами образова-

тельной деятельности являются: 

- развивать интерес детей к самостоятельному познанию объектов окру-

жающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях; 

- формировать представления детей о цифровых средствах познания 

окружающего мира, способах их безопасного использования; 

- развивать способность использовать математические знания и аналити-

ческие способы для познания математической стороны окружающего мира: 

опосредованное сравнение объектов с помощью заместителей (условной меры), 

сравнение по разным основаниям, счет, упорядочивание, классификация, сери-

ация и тому подобное); совершенствовать ориентировку в пространстве и вре-

мени; 

- развивать способы взаимодействия с членами семьи и людьми ближай-

шего окружения в познавательной деятельности, расширять самостоятельные 

действия различной направленности, закреплять позитивный опыт в самостоя-

тельной и совместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

- расширять представления о многообразии объектов живой природы, их 

особенностях, среде обитания и образе жизни, в разные сезоны года, их по-

требностях; продолжать учить группировать объекты живой природы; 

- продолжать учить детей использовать приемы экспериментирования для 

познания объектов живой и неживой природы и их свойств и качеств; 

- продолжать знакомить с сезонными изменениями в природе, и деятель-

ностью человека в разные сезоны, воспитывать положительное отношение ко 

всем живым существам, желание их беречь и заботиться. 

Содержание образовательной деятельности 

1) Сенсорные эталоны и познавательные действия: 

педагог закрепляет умения детей различать и называть все цвета спектра 

и ахроматические цвета, оттенки цвета, тоны цвета, теплые и холодные оттен-

ки; расширяет знания об известных цветах, знакомит с новыми цветами (фиоле-

товый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый); развивает 

способность различать и называть геометрические фигуры, осваивать способы 

воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; выделять структуру 

плоских геометрических фигур, использовать сенсорные эталоны для оценки 

свойств и качеств предметов. Посредством игровой и познавательной мотива-

ции педагог организует освоение детьми умений выделять сходство и отличие 

между группами предметов, сравнивать предметы по 3-5 признакам, группиро-

вать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки; совершенствует приемы сравнения, упорядочивания и классификации 

на основе выделения их существенных свойств и отношений. Формирует пред-

ставления о том, как люди используют цифровые средства познания окружаю-

щего мира и какие правила необходимо соблюдать для их безопасного исполь-

зования; 



 
 

педагог демонстрирует детям способы осуществления разных видов по-

знавательной деятельности, осуществления контроля, самоконтроля и взаимо-

контроля результатов деятельности и отдельных действий во взаимодействии 

со сверстниками, поощряет проявление наблюдательности за действиями 

взрослого и других детей. В процессе организации разных форм совместной по-

знавательной деятельности показывает детей возможности для обсуждения 

проблемы, для совместного нахождения способов её решения, поощряет прояв-

ление инициативы, способности формулировать и отвечать на поставленные 

вопросы. 

2) Математические представления: 

в процессе обучения количественному и порядковому счету в пределах 

десяти педагог совершенствует счетные умения детей, понимание независимо-

сти числа от пространственно-качественных признаков, знакомит с цифрами 

для обозначения количества и результата сравнения предметов, с составом чи-

сел из единиц в пределах пяти; подводит к пониманию отношений между рядом 

стоящими числами; 

педагог совершенствует умения выстраивать сериационные ряды предме-

тов, различающихся по размеру, в возрастающем и убывающем порядке в пре-

делах десяти на основе непосредственного сравнения, показывает взаимоотно-

шения между ними; организует освоение детьми опосредованного сравнения 

предметов по длине, ширине, высоте с помощью условной меры; обогащает 

представления и умения устанавливать пространственные отношения при ори-

ентировке на листе бумаги и временные зависимости в календарных единицах 

времени: сутки, неделя, месяц, год. 

3) Окружающий мир: 

педагог расширяет первичные представления о малой родине и Отече-

стве, о населенном пункте, его истории, его особенностях (местах отдыха и ра-

боты близких, основных достопримечательностях). Закрепляет представления о 

названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений - 

магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Развивает познаватель-

ный интерес к родной стране, к освоению представлений о её столице, государ-

ственном флаге и гербе, о государственных праздниках России, памятных исто-

рических событиях, героях Отечества. Формирует представления о многообра-

зии стран и народов мира; 

педагог формирует у детей понимание многообразия людей разных наци-

ональностей - особенностей их внешнего вида, одежды, традиций; развивает 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов; расширяет представления о 

других странах и народах мира, понимание, что в других странах есть свои до-

стопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

4) Природа: 

педагог формирует представления о многообразии объектов животного и 

растительного мира, их сходстве и различии во внешнем виде и образе жизни 

поведении в разные сезоны года; совершенствует умения сравнивать, выделять 

признаки, группировать объекты живой природы по их особенностям, месту 



 
 

обитания, образу жизни, питанию; направляет внимание детей на наличие по-

требностей у животных и растений (свет, тепло, вода, воздух, питание); создает 

ситуации для понимания необходимости ухода за растениями и животными от-

носительно их потребностей; 

педагог организует целенаправленное экспериментирование и опыты для 

ознакомления детей со свойствами объектов неживой природы, расширяя пред-

ставления об объектах неживой природы, как среде обитания животных и рас-

тений (вода, почва, воздух, горы). Уточняет представления о признаках разных 

времен года (погодные изменения, состояние деревьев, покров, изменений в 

жизни человека, животных и растений); о деятельности человека в разные сезо-

ны года (выращивание растений, сбор урожая, народные праздники и развлече-

ния и другое); способствует усвоению детьми правил поведения в природе, 

формируя понимание ценности живого, воспитывает желание защитить и со-

хранить живую природу. 

 

2.3.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образователь-

ной области «Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 

ценностям «Человек», «Семья», «Познание», «Родина»и «Природа», что пред-

полагает: 

- воспитание отношения к знанию как ценности, понимание значения об-

разования для человека, общества, страны; 

- приобщение к отечественным традициям и праздникам, к истории и до-

стижениям 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. 

 

  



 
 

2.4. Речевое развитие 

2.4.1.  От 5 лет до 6 лет 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

1) Формирование словаря: 

- обогащение словаря: вводить в словарь детей существительные, обозна-

чающие профессии (каменщик, тракторист, швея); названия техники (экскава-

тор, комбайн); прилагательные, обозначающие признаки предметов; наречия, 

характеризующие отношение людей к труду (старательно, бережно); глаголы, 

характеризующие трудовую деятельность людей. Упражнять детей в умении 

подбирать слова со сходными значениями (синонимы) и противоположными 

значениями (антонимы); 

- активизация словаря: закреплять у детей умение правильно, точно по 

смыслу употреблять в речи существительные, прилагательные, глаголы, наре-

чия, предлоги, использовать существительные с обобщающим значением 

(строитель, хлебороб). 

2) Звуковая культура речи: 

- закреплять правильное, отчетливое произношение всех звуков родного 

языка; умение различать на слух и отчетливо произносить часто смешиваемые 

звуки (с-ш, ж-з); определять место звука в слове. Продолжать развивать фоне-

матический слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

3) Грамматический строй речи: 

- совершенствовать умение детей согласовывать в предложении суще-

ствительные с числительными, существительные с прилагательным, образовы-

вать множественное число существительных, обозначающих детенышей жи-

вотных. Развивать умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(метро); образовывать по образцу однокоренные слова (кот-котенок-котище), 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласка-

тельными суффиксами и улавливать оттенки в значении слов; 

- познакомить с разными способами образования слов. Продолжать со-

вершенствовать у детей умение составлять по образцу простые и сложные 

предложения; при инсценировках пользоваться прямой и косвенной речью. 

4) Связная речь: 

- совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи: за-

креплять умения поддерживать непринужденную беседу, задавать вопросы, 

правильно отвечать на вопросы педагога и детей; объединять в распространен-

ном ответе реплики других детей, отвечать на один и тот же вопрос по-разному 

(кратко и распространенно). Закреплять умение участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не перебивать его, не отвлекаться. Поощ-

рять разговоры детей по поводу игр, прочитанных книг, просмотренных филь-

мов. Продолжать формировать у детей умение использовать разнообразные 

формулы речевого этикета, употреблять их без напоминания; формировать 

культуру общения: называть взрослых по имени и отчеству, на «вы», называть 

друг друга ласковыми именами, во время разговора не опускать голову, смот-



 
 

реть в лицо собеседнику, не вмешиваться в разговор взрослых. Развивать ком-

муникативно-речевые умения, умение связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие литературные произведения (сказки, рассказы) без 

помощи вопросов педагога, выразительно передавая диалоги действующих лиц, 

характеристики персонажей, формировать умение самостоятельно составлять 

по плану и образцу небольшие рассказы о предмете, по картине, набору карти-

нок, составлять письма (педагогу, другу); составлять рассказы из опыта, пере-

давая хорошо знакомые события. Формировать умение составлять небольшие 

рассказы творческого характера по теме, предложенной педагогом. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте; 

- формировать у детей умение производить анализ слов различной звуко-

вой структуры, выделять словесное ударение и определять его место в структу-

ре слова, качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый со-

гласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный гласный звук), пра-

вильно употреблять соответствующие термины. Познакомить детей со словес-

ным составом предложения и звуковым составом слова. 

6) Интерес к художественной литературе: 

- обогащать опыт восприятия жанров фольклора (потешки, песенки, при-

баутки, сказки о животных, волшебные сказки) и художественной литературы 

(небольшие авторские сказки, рассказы, стихотворения); 

- развивать интерес к произведениям познавательного характера; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к «чтению с 

продолжением»(сказка-повесть, цикл рассказов со сквозным персонажем); 

- формировать избирательное отношение к известным произведениям 

фольклора и художественной литературы, поддерживать инициативу детей в 

выборе произведений для совместного слушания (в т.ч. и повторное); 

- формировать представления о некоторых жанровых, композиционных, 

языковых особенностях произведений: поговорка, загадка, считалка, скорого-

ворка, народная сказка, рассказ, стихотворение; 

- углублять восприятие содержания и формы произведений (оценка ха-

рактера персонажа с опорой на его портрет, поступки, мотивы поведения и дру-

гие средства раскрытия образа; ритм в поэтическом тексте; рассматривание ил-

люстраций разных художников к одному и тому же произведению); 

- совершенствовать художественно-речевые и исполнительские умения 

(выразительное чтение наизусть потешек, прибауток, стихотворений; вырази-

тельное чтение по ролям в инсценировках; пересказ близко к тексту); 

- развивать образность речи и словесное творчество (умения выделять из 

текста образные единицы, понимать их значение; составлять короткие рассказы 

по потешке, прибаутке). 

Содержание образовательной деятельности 

1) Формирование словаря: 

педагог осуществляет обогащение словаря за счет расширения представ-

лений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей; за 

счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и ин-



 
 

струментов труда, техники, помогающей в работе, трудовые действия и каче-

ство их выполнения; личностные характеристики человека, его состояния и 

настроения, внутренние переживания; социально-нравственные категории, от-

тенки цвета, тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления 

качеств и свойств предметов. Педагог закрепляет у детей умение обобщать 

предметы: объединять их в группы по существенным признакам. 

2) Звуковая культура речи: 

педагог развивает у детей звуковую и интонационную культуру речи, фо-

нематический слух, способствует освоению правильного произношения сонор-

ных звуков ([л], [л'], [р], [р']); упражняет в чистом звукопроизношении в про-

цессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; формиру-

ет умение использовать средства интонационной выразительности при чтении 

стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоя-

тельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 

содержания). 

3) Грамматический строй речи: 

педагог формирует у детей умение грамматически правильно использо-

вать в речи: несклоняемые существительные, слова, имеющие только множе-

ственное или только единственное число, глаголы «одеть»и «надеть», суще-

ствительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, 

пользуясь суффиксами, приставками. 

4) Связная речь: 

педагог способствует развитию у детей монологической речи, формирует 

умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников, 

обогащает представления детей о правилах речевого этикета, развивает умение 

соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия, поддер-

живает интерес детей к рассказыванию по собственной инициативе, поощряет 

использование в диалоге разных типов реплик; 

педагог помогает детям осваивать этикет телефонного разговора, столо-

вого, гостевого этикета, этикет взаимодействия в общественных местах; ис-

пользовать невербальные средства общения (мимика, жесты, позы); принятые 

нормы вежливого речевого общения; участвовать в коллективных разговорах, 

использовать разные виды деятельности и речевые ситуации для развития диа-

логической речи; 

педагог формирует у детей умения самостоятельно строить игровые и де-

ловые диалоги; пересказывать литературные произведения по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной ре-

чью; с помощью педагога определять и воспроизводить логику описательного 

рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 

использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по кар-

тине, из личного опыта; с помощью педагога строить свой рассказ в соответ-

ствии с логикой повествования; в повествовании отражать типичные особенно-

сти жанра сказки или рассказа; 



 
 

педагог развивает у детей речевое творчество, формирует интерес к само-

стоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих расска-

зов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по аналогии, 

рассказы по плану педагога, по модели. Педагог закрепляет у детей умение 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и 

доброжелательно исправлять их; использовать элементы речи - доказательства 

при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении, 

помогает детям осваивать умения находить в текстах литературных произведе-

ний сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рас-

сказов. 

5) Подготовка детей к обучению грамоте: 

педагог помогает детям осваивать представления о существовании раз-

ных языков, термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный 

звук»и «согласный звук», проводить звуковой анализ слова, делить на слоги 

двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуко-

вых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать гласные и соглас-

ные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы зву-

кового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять 

количество и последовательность слов в предложении. Педагог развивает мел-

кую моторику кистей рук детей с помощью раскрашивания, штриховки, мелких 

мозаик. 

 

 

2.4.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образователь-

ной области «Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценно-

стям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

- владение формами речевого этикета, отражающими принятые в обще-

стве правила и нормы культурного поведения; 

- воспитание отношения к родному языку как ценности, умения чувство-

вать красоту языка, стремления говорить красиво (на правильном, богатом, об-

разном языке). 



 
 

2.5. Художественно-эстетическое развитие 

2.5.1. От 5 лет до 6 лет 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

1) приобщение к искусству: 

- продолжать развивать эстетическое восприятие, эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, интерес к искусству; умение наблюдать и оценивать 

прекрасное в окружающей действительности, природе; 

- развивать эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем 

мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способство-

вать освоению эстетических оценок, суждений; 

- формировать духовно-нравственные качества, в процессе ознакомления 

с различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

- формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

- активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям); 

- развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную и музыкальную деятель-

ность; 

- продолжать развивать у детей стремление к познанию культурных тра-

диций своего народа через творческую деятельность; 

- продолжать формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное искус-

ство, архитектура, балет, театр, цирк, фотография); 

- продолжать знакомить детей с жанрами изобразительного и музыкаль-

ного искусства; продолжать знакомить детей с архитектурой; 

- расширять представления детей о народном искусстве, музыкальном 

фольклоре, художественных промыслах; развивать интерес к участию в фольк-

лорных праздниках; 

- продолжать формировать умение выделять и использовать в своей изоб-

разительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства вырази-

тельности разных видов искусства, знать и называть материалы для разных ви-

дов художественной деятельности; 

- уметь называть вид художественной деятельности, профессию и людей, 

которые работают в том или ином виде искусства; 

- поддерживать личностные проявления детей в процессе освоения искус-

ства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициатив-

ность, индивидуальность, творчество; 

- организовать посещение выставки, театра, музея, цирка; 

2) изобразительная деятельность: 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- развивать художественно-творческих способностей в продуктивных ви-

дах детской деятельности; 

- обогащать у детей сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зре-



 
 

ние, слух, обоняние, осязание, вкус; 

- закреплять у детей знания об основных формах предметов и объектов 

природы; 

- развивать у детей эстетическое восприятие, желание созерцать красоту 

окружающего мира; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать у детей мысли-

тельные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установле-

ние сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единично-

го, характерных признаков, обобщение; 

- формировать умение у детей передавать в изображении не только ос-

новные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению отно-

сительно друг друга; 

- совершенствовать у детей изобразительные навыки и умения, формиро-

вать художественно-творческие способности; 

- развивать у детей чувство формы, цвета, пропорций; 

- поддерживать у детей стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения; 

- обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей; 

- инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в ДОО, а также о быто-

вых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, группа на 

прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи в 

их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизо-

ды из любимых сказок и мультфильмов); 

- продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным ис-

кусством (Городецкая роспись, Полховско-майданская роспись, Гжельская рос-

пись), расширять представления о народных игрушках (городецкая игрушка, 

богородская игрушка, матрешка, бирюльки); 

- развивать декоративное творчество детей (в т.ч. коллективное); 

- поощрять детей воплощать в художественной форме свои представле-

ния, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое нача-

ло; 

- формировать у детей умение организовывать свое рабочее место, гото-

вить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить 

его в порядок; 

3) конструктивная деятельность: 

- продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создава-

емыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать раз-

нообразные постройки и конструкции; 

- поощрять у детей самостоятельность, творчество, инициативу, друже-

любие; 



 
 

4) музыкальная деятельность: 

- продолжать формировать у детей эстетическое восприятие музыки, уме-

ние различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш); 

- развивать у детей музыкальную память, умение различать на слух звуки 

по высоте, музыкальные инструменты; 

- формировать у детей музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой; накапливать представления о 

жизни и творчестве композиторов; 

- продолжать развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее; 

- продолжать развивать у детей музыкальные способности детей: звуко-

высотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

- развивать у детей умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности; 

- способствовать дальнейшему развитию у детей навыков пения, движе-

ний под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных ин-

струментах; творческой активности детей; 

- развивать у детей умение сотрудничества в коллективной музыкальной 

деятельности; 

5) театрализованная деятельность: 

- знакомить детей с различными видами театрального искусства (куколь-

ный театр, балет, опера и прочее); 

- знакомить детей с театральной терминологией (акт, актер, антракт, ку-

лисы и так далее); 

- развивать интерес к сценическому искусству; 

- создавать атмосферу творческого выбора и инициативы для каждого ре-

бёнка; 

- развивать личностные качеств (коммуникативные навыки, партнерские 

взаимоотношения; 

- воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

- развивать навыки действий с воображаемыми предметами; 

- способствовать развитию навыков передачи образа различными спосо-

бами (речь, мимика, жест, пантомима и прочее); 

- создавать условия для показа результатов творческой деятельности, 

поддерживать инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и ат-

рибутов; 

6) культурно-досуговая деятельность: 

- развивать желание организовывать свободное время с интересом и поль-

зой. Формировать основы досуговой культуры во время игр, творчества, про-

гулки и прочее; 

- создавать условия для проявления культурных потребностей и интере-

сов, а также их использования в организации своего досуга; 

- формировать понятия праздничный и будний день, понимать их разли-



 
 

чия; 

- знакомить с историей возникновения праздников, воспитывать береж-

ное отношение к народным праздничным традициям и обычаям; 

- развивать интерес к участию в праздничных программах и вызывать же-

лание принимать участие в подготовке помещений к ним (украшение флажка-

ми, гирляндами, цветами и прочее); 

- формировать внимание и отзывчивость к окружающим людям во время 

праздничных мероприятий (поздравлять, приглашать на праздник, готовить по-

дарки и прочее); 

- воспитывать интерес к народной культуре, продолжать знакомить с тра-

дициями народов страны; воспитывать интерес и желание участвовать в народ-

ных праздниках и развлечениях; 

- поддерживать интерес к участию в творческих объединениях дополни-

тельного образования в ДОО и вне её. 

 

Содержание образовательной деятельности 

2.5.4.2.1. Приобщение к искусству 

1) Педагог продолжает формировать у детей интерес к музыке, живописи, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям ис-

кусства. Развивает у детей эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие произведений искусства, формирует умение выделять 

их выразительные средства. Учит соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Фор-

мирует у детей умение выделять, называть, группировать произведения по ви-

дам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр, цирк. 

2) Педагог продолжает развивать у детей стремление к познанию куль-

турных традиций через творческую деятельность (изобразительную, музыкаль-

ную, театрализованную, культурно-досуговую). 

3) Педагог формирует духовно-нравственные качества в процессе озна-

комления с различными видами искусства духовно-нравственного содержания; 

4) Педагог продолжает знакомить детей (без запоминания) с видами 

изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное искусство, жи-

вопись, скульптура, фотоискусство. Педагог продолжает знакомить детей с ос-

новными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формирует у детей умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности раз-

ных видов искусства, называть материалы для разных видов художественной 

деятельности. 

5) Педагог знакомит детей с произведениями живописи (И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.А. Серов, И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский и другими), изоб-

ражением родной природы в картинах художников. Расширяет представления о 

графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-



 
 

иллюстраторов детских книг (Ю.А. Васнецов, Е.М. Рачев, Е.И. Чарушин, 

И.Я. Билибин и другие). Знакомит с творчеством русских и зарубежных компо-

зиторов, а также детских композиторов-песенников (И.С. Бах, В.А. Моцарт, 

П.И. Чайковский, М.И. Глинка, С.С. Прокофьев, В.Я. Шаинский и другими). 

6) Педагог продолжает знакомить детей с архитектурой. Закрепляет у де-

тей знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые до-

ма, магазины, театры, кинотеатры и другое. Обращает внимание детей на сход-

ства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения - декор и так далее). Подводит детей к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, те-

атр, храм и так далее. Развивает у детей наблюдательность, учит внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие 

пропорций, конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращает внимание детей на описание сказочных доми-

ков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

7) Расширяет представления детей о народном искусстве, фольклоре, му-

зыке и художественных промыслах. Педагог знакомит детей с видами и жанра-

ми фольклора. Поощряет участие детей в фольклорных развлечениях и празд-

никах. 

8) Педагог поощряет активное участие детей в художественной деятель-

ности как по собственному желанию, так и под руководством взрослых. 

9) Педагог расширяет представления детей о творческих профессиях, их 

значении, особенностях: художник, композитор, музыкант, актер, артист балета 

и другие. Педагог закрепляет и расширяет знания детей о телевидении, музеях, 

театре, цирке, кино, библиотеке; формирует желание посещать их. 

2.5.4.2.2. Изобразительная деятельность 

1) Педагог продолжает развивать интерес детей к изобразительной дея-

тельности. Выявляет задатки у детей и развивает на их основе художественно-

творческие способности в продуктивных видах детской деятельности. Педагог 

обогащает сенсорный опыт детей; закрепляет знания об основных формах 

предметов и объектов природы. Развивает у детей эстетическое восприятие, 

учит созерцать красоту окружающего мира. Развивает у детей способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, заме-

чать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плыву-

щих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером вен-

чик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). В процес-

се восприятия предметов и явлений развивает у детей мыслительные операции: 

анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и раз-

личия предметов и их частей, выделение общего и единичного, характерных 

признаков, обобщения. Развивает у детей чувство формы, цвета, пропорций, 

учит передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величи-

на, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по вели-

чине, высоте, расположению относительно друг друга. Педагог продолжает со-

вершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, апплика-



 
 

ции), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование: педагог продолжает совершенствовать у детей 

умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Обращает внимание детей на отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям частей; побуждает их передавать эти отличия 

в рисунках. Учит передавать положение предметов в пространстве на листе бу-

маги, обращает внимание детей на то, что предметы могут по-разному распола-

гаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут 

двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и так далее). 

Учит детей передавать движения фигур. Способствует у детей овладению ком-

позиционным умениям: учит располагать предмет на листе с учётом его про-

порций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, рас-

полагать его по горизонтали). Закрепляет у детей способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, аква-

рель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, раз-

нообразные кисти и тому подобное). Вырабатывает у детей навыки рисования 

контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при 

последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых ли-

ний, пачкающих рисунок. 

Педагог учит детей рисовать акварелью в соответствии с её спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в дру-

гой). Учит рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, 

тонкие - концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бу-

маге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Педагог закрепляет знания де-

тей об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и от-

тенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цве-

та. Учит детей смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учит передавать оттенки цвета, регу-

лируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование: педагог учит детей создавать сюжетные компози-

ции на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?»и дру-

гие). Развивает у детей композиционные умения, учит располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу. Обращает внимание детей на соотноше-

ние по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Педагог 

учит располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и тому подоб-

ное). 

Декоративное рисование: педагог продолжает знакомить детей с издели-



 
 

ями народных промыслов, закрепляет и углубляет знания о дымковской и фи-

лимоновской игрушках и их росписи; предлагает создавать изображения по мо-

тивам народной декоративной росписи, знакомит с её цветовым строем и эле-

ментами композиции, поощряет детей за разнообразие используемых элемен-

тов. Продолжает знакомить детей с городецкой росписью, её цветовым реше-

нием, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учит использовать для украшения оживки. Продолжает знако-

мить детей с росписью Полхов-Майдана. Педагог включает городецкую и пол-

хов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогает осваивать спе-

цифику этих видов росписи. Знакомит детей с региональным (местным) деко-

ративным искусством. Учит детей составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи: знакомит с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Педагог учит созда-

вать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, ро-

зетка и другое). Для развития творчества в декоративной деятельности, педагог 

учит детей использовать декоративные ткани, предоставляя детям бумагу в 

форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и другое), пред-

метов быта (салфетка, полотенце), учит ритмично располагать узор. Педагог 

предлагает детям расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

2) Лепка: 

педагог продолжает знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. Развивает у детей умение лепить с натуры и 

по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игруш-

ки); передавать их характерные особенности. Педагог продолжает формировать 

умение у детей лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным 

способом. Закрепляет у детей умение лепить предметы пластическим, кон-

структивным и комбинированным способами. Учит сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми. Учит детей передавать в лепке вырази-

тельность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных компози-

циях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке»и другие. Формировать у детей умения лепить по представлению ге-

роев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Ма-

шенька и Медведь и тому подобное). Педагог развивает у детей творчество, 

инициативу. Продолжает формировать у детей умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и тому подобное. 

Продолжает формировать у детей технические умения и навыки работы с раз-

нообразными материалами для лепки; побуждает использовать дополнительные 

материалы (косточки, зернышки, бусинки и так далее). Педагог закрепляет у 

детей навыки аккуратной лепки. Закрепляет у детей навык тщательно мыть ру-

ки по окончании лепки. 

Декоративная лепка: педагог продолжает знакомить детей с особенностя-

ми декоративной лепки. Формирует у детей интерес и эстетическое отношение 



 
 

к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учит детей лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимонов-

ской, каргопольской и другие). Формирует у детей умение украшать узорами 

предметы декоративного искусства. Учит детей расписывать изделия гуашью, 

украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Педагог 

учит детей обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленно-

го изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

3)  Аппликация: 

педагог закрепляет умение детей создавать изображения (разрезать бума-

гу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из пря-

моугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат 

- в два - четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или ма-

ленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных пред-

метов или декоративные композиции. Учит детей вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

- из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и другое). С целью созда-

ния выразительного образа, педагог учит детей приему обрывания. Побуждает 

детей создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. Педагог формирует у детей аккуратное и береж-

ное отношение к материалам. 

4) Прикладное творчество: 

педагог совершенствует у детей умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, ло-

дочка, домик, кошелек). Закрепляет у детей умение создавать из бумаги объем-

ные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закрепляет умение детей 

делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и 

другое), прочно соединяя части. Формирует умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и 

другое); сувениры для родителей (законных представителей), сотрудников 

ДОО, елочные украшения. Педагог привлекает детей к изготовлению пособий 

для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ре-

монту книг, настольно-печатных игр. Закрепляет умение детей экономно и ра-

ционально расходовать материалы. 

2.5.4.2.3. Конструктивная деятельность 

Педагог учит детей выделять основные части и характерные детали кон-

струкций. Помогает детям анализировать сделанные педагогом поделки и по-

стройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. Знакомит детей с новыми деталями: разнооб-

разными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и 

другое. Учит детей заменять одни детали другими. Педагог формирует у детей 

умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Учит детей строить по рисунку, самостоятельно подбирать не-



 
 

обходимый строительный материал. Продолжает развивать у детей умение ра-

ботать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыс-

лом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

2.5.4.2.4. Музыкальная деятельность 

1) Слушание: педагог учит детей различать жанры музыкальных произве-

дений (песня, танец, марш). Совершенствует у детей музыкальную память че-

рез узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). Развивает у детей навык различения звуков 

по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-

ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). Знакомит с 

творчеством некоторых композиторов. 

2) Пение: педагог формирует у детей певческие навыки, умение петь лег-

ким звуком в диапазоне от «ре»первой октавы до «до»второй октавы, брать ды-

хание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить от-

четливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально пе-

редавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствует разви-

тию у детей навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без не-

го. Педагог содействует проявлению у детей самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. Развивает у детей песенный музыкаль-

ный вкус. 

3) Песенное творчество: педагог учит детей импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учит детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

4) Музыкально-ритмические движения: педагог развивает у детей чувство 

ритма, умение передавать через движения характер музыки, её эмоционально-

образное содержание. Учит детей свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренно-

го к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музы-

кальными фразами. Педагог способствует у детей формированию навыков ис-

полнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). Знакомит детей с русским хороводом, 

пляской, а также с танцами других народов. Продолжает развивать у детей 

навыки инсценирования песен; учит изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и другие) в разных игровых 

ситуациях. 

5) Музыкально-игровое и танцевальное творчество: педагог развивает у 

детей танцевальное творчество; помогает придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творче-

стве. Учит детей самостоятельно придумывать движения, отражающие содер-

жание песни. Побуждает детей к инсценированию содержания песен, хорово-

дов. 

6) Игра на детских музыкальных инструментах: педагог учит детей ис-

полнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знако-



 
 

мые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом об-

щую динамику и темп. Развивает творчество детей, побуждает их к активным 

самостоятельным действиям. 

Педагог активизирует использование детьми различных видов музыки в 

повседневной жизни и различных видах досуговой деятельности для реализа-

ции музыкальных способностей ребёнка. 

2.5.4.2.5. Театрализованная деятельность 

Педагог продолжает знакомить детей с различными видами театрального 

искусства (кукольный театр, балет, опера и прочее); расширяет представления 

детей в области театральной терминологии (акт, актер, антракт, кулисы и так 

далее). Способствует развитию интереса к сценическому искусству, создает ат-

мосферу творческого выбора и инициативы для каждого ребёнка, поддерживает 

различные творческие группы детей. Развивает личностные качеств (коммуни-

кативные навыки, партнёрские взаимоотношения. Способствует развитию 

навыков передачи образа различными способами (речь, мимика, жест, панто-

мима и прочее). Создает условия для показа результатов творческой деятельно-

сти, поддерживает инициативу изготовления декораций, элементов костюмов и 

атрибутов. 

2.5.4.2.6. Культурно-досуговая деятельность 

Педагог развивает желание детей проводить свободное время с интересом 

и пользой, реализуя собственные творческие потребности (чтение книг, рисо-

вание, пение и так далее). Формирует у детей основы праздничной культуры. 

Знакомит с историей возникновения праздников, учит бережно относиться к 

народным праздничным традициям и обычаям. Поддерживает желание участ-

вовать в оформлении помещений к празднику. Формирует внимание и отзыв-

чивость ко всем участникам праздничного действия (сверстники, педагоги, гос-

ти). Педагог знакомит с русскими народными традициями, а также с обычаями 

других народов страны. Поощряет желание участвовать в народных праздниках 

и развлечениях. 

 

2.5.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» направлено на приоб-

щение детей к ценностям «Культура» и «Красота», что предполагает: 

воспитание эстетических чувств (удивления, радости, восхищения) к раз-

личным объектам и явлениям окружающего мира (природного, бытового, соци-

ального), к произведениям разных видов, жанров и стилей искусства (в соот-

ветствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому культурному наследию российского 

народа, шедеврам мировой художественной культуры; 

становление эстетического, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру для гармонизации внешнего и внутреннего мира ребёнка; 

создание условий для раскрытия детьми базовых ценностей и их прожи-

вания в разных видах художественно-творческой деятельности; 

формирование целостной картины мира на основе интеграции интеллек-



 
 

туального и эмоционально-образного способов его освоения детьми; 

создание условий для выявления, развития и реализации творческого по-

тенциала каждого ребёнка с учётом его индивидуальности, поддержка его го-

товности к творческой самореализации и сотворчеству с другими людьми 

(детьми и взрослыми). 

  



 
 

2.6. Физическое развитие 

2.6.1. От 5 лет до 6 лет 

Основные задачи образовательной деятельности в области физиче-

ского развития: 

- обогащать двигательный опыт, создавать условия для оптимальной дви-

гательной деятельности, развивая умения осознанно, технично, точно, активно 

выполнять упражнения основной гимнастики, осваивать спортивные упражне-

ния, элементы спортивных игр, элементарные туристские навыки; 

- развивать психофизические качества, координацию, мелкую моторику 

ориентировку в пространстве, равновесие, точность и меткость, воспитывать 

самоконтроль и самостоятельность, проявлять творчество при выполнении 

движений и в подвижных играх, соблюдать правила в подвижной игре, взаимо-

действовать в команде; 

- воспитывать патриотические чувства и нравственно-волевые качества в 

подвижных и спортивных играх, формах активного отдыха; 

- продолжать развивать интерес к физической культуре, формировать 

представления о разных видах спорта и достижениях российских спортсменов; 

- укреплять здоровье ребёнка, формировать правильную осанку, укреп-

лять опорно-двигательный аппарат, повышать иммунитет средствами физиче-

ского воспитания; 

- расширять представления о здоровье и его ценности, факторах на него 

влияющих, оздоровительном воздействии физических упражнений, туризме как 

форме активного отдыха; 

- воспитывать бережное и заботливое отношение к своему здоровью и 

здоровью окружающих, осознанно соблюдать правила здорового образа жизни 

и безопасности в двигательной деятельности и во время туристских прогулок и 

экскурсий. 

Содержание образовательной деятельности 

Педагог совершенствует двигательные умения и навыки, развивает пси-

хофизические качества, обогащает двигательный опыт детей разнообразными 

физическими упражнениями, поддерживает детскую инициативу. Закрепляет 

умение осуществлять самоконтроль и оценку качества выполнения упражнений 

другими детьми; создает условия для освоения элементов спортивных игр, ис-

пользует игры-эстафеты; поощряет осознанное выполнение упражнений и со-

блюдение правил в подвижных играх; поддерживает предложенные детьми ва-

рианты их усложнения; поощряет проявление нравственно-волевых качеств, 

дружеских взаимоотношения со сверстниками. 

Педагог уточняет, расширяет и закрепляет представления о здоровье и 

здоровом образ жизни, начинает формировать элементарные представления о 

разных формах активного отдыха, включая туризм, способствует формирова-

нию навыков безопасного поведения в двигательной деятельности. Организует 

для детей и родителей (законных представителей) туристские прогулки и экс-

курсии, физкультурные праздники и досуги с соответствующей тематикой. 

1) Основная гимнастика (основные движения, общеразвивающие упраж-



 
 

нения, ритмическая гимнастика и строевые упражнения). 

Основные движения: 

бросание, катание, ловля, метание: прокатывание мяча по гимнастической 

скамейке, направляя его рукой (правой и левой); прокатывание обруча, бег за 

ним и ловля; прокатывание набивного мяча; передача мяча друг другу стоя и 

сидя, в разных построениях; перебрасывание мяча друг другу и ловля его раз-

ными способами стоя и сидя, в разных построениях; отбивание мяча об пол на 

месте 10 раз; ведение мяча 5-6 м; метание в цель одной и двумя руками снизу и 

из-за головы; метание вдаль предметов разной массы (мешочки, шишки, мячи и 

другие); перебрасывание мяча из одной руки в другую; подбрасывание и ловля 

мяча одной рукой 4-5 раз подряд; перебрасывание мяча через сетку, забрасыва-

ние его в баскетбольную корзину; 

ползание, лазанье: ползание на четвереньках, разными способами (с опо-

рой на ладони и колени, на ступни и ладони, предплечья и колени), ползание на 

четвереньках по прямой, толкая головой мяч (3-4 м), «змейкой»между кеглями; 

переползание через несколько предметов подряд, под дугами, в туннеле; полза-

ние на животе; ползание по скамейке с опорой на предплечья и колени; полза-

ние на четвереньках по скамейке назад; проползание под скамейкой; лазанье по 

гимнастической стенке чередующимся шагом; 

ходьба: ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, с высоким подни-

манием колен, приставным шагом в сторону (направо и налево), в полуприседе, 

мелким и широким шагом, перекатом с пятки на носок, гимнастическим шагом, 

с закрытыми глазами 3-4 м; ходьба «змейкой2 без ориентиров; в колонне по од-

ному и по два вдоль границ зала, обозначая повороты; 

бег: бег в колонне по одному, «змейкой», с перестроением на ходу в па-

ры, звенья, со сменой ведущих; бег с пролезанием в обруч; с ловлей и уверты-

ванием; высоко поднимая колени; между расставленными предметами; группа-

ми, догоняя убегающих, и убегая от ловящих; в заданном темпе, обегая предме-

ты; мелким и широким шагом; непрерывный бег 1,5-2 мин; медленный бег 250-

300 м; быстрый бег 10 м 2-3-4 раза; челночный бег 2x10 м, 3x10 м; пробегание 

на скорость 20 м; бег под вращающейся скакалкой; 

прыжки: подпрыгивание на месте одна нога вперед-другая назад, ноги 

скрестно-ноги врозь; на одной ноге; подпрыгивание с хлопками перед собой, 

над головой, за спиной; подпрыгивание с ноги на ногу, продвигаясь вперед че-

рез начерченные линии, из кружка в кружок; перепрыгивание с места предметы 

высотой 30 см; спрыгивание с высоты в обозначенное место; подпрыгивание на 

месте 30-40 раз подряд 2 раза; подпрыгивание на одной ноге 10-15 раз; прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед на 3-4 м; на одной ноге (правой и левой) 

2-2,5 м; перепрыгивание боком невысокие препятствия (шнур, канат, кубик); 

впрыгивание на возвышение 20 см двумя ногами; прыжки в длину с места; в 

высоту с разбега; в длину с разбега; 

прыжки со скакалкой: перешагивание и прыжки через неподвижную ска-

калку (высота 3-5 см); перепрыгивание через скакалку с одной ноги на другую с 

места, шагом и бегом; прыжки через скакалку на двух ногах, через вращающу-



 
 

юся скакалку; 

упражнения в равновесии: ходьба по шнуру прямо и зигзагообразно, при-

ставляя пятку одной ноги к носку другой; стойка на гимнастической скамье на 

одной ноге; поднимание на носки и опускание на всю стопу, стоя на скамье; 

пробегание по скамье; ходьба навстречу и расхождение вдвоем на лежащей на 

полу доске; ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки (с поддержкой); 

приседание после бега на носках, руки в стороны; кружение парами, держась за 

руки; «ласточка». 

Педагог продолжает обучать разнообразным физическим упражнениям, 

которые дети самостоятельно и творчески используют в игровой и повседнев-

ной деятельности. 

Общеразвивающие упражнения: 

упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц рук и плечево-

го пояса: поднимание рук вперед, в стороны, вверх, через стороны вверх (одно-

временно, поочередно, последовательно); махи руками вперед-назад с хлопком 

впереди и сзади себя; перекладывание предмета из одной руки в другую впере-

ди и сзади себя; поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти по-

вернуть тыльной стороной внутрь); сжимание и разжимание кистей; 

упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позво-

ночника: поднимание рук вверх и опускание вниз, стоя у стены, касаясь её за-

тылком, лопатками и ягодицами или лежа на спине; наклоны вперед, касаясь 

ладонями пола, наклоны вправо и влево; поднимание ног, сгибание и разгиба-

ние и скрещивание их из исходного положения лежа на спине; 

упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса: 

приседание, обхватывая колени руками; махи ногами; поочередное поднимание 

и опускание ног из положения лежа на спине, руки в упоре; захватывание 

предметов ступнями и пальцами ног и перекладывание их с места на место. 

Педагог поддерживает стремление детей выполнять упражнения с разно-

образными предметами (гимнастической палкой, обручем, мячом, скакалкой и 

другими). Подбирает упражнения из разнообразных исходных положений: си-

дя, лежа на спине, боку, животе, стоя на коленях, на четвереньках, с разным по-

ложением рук и ног (стоя ноги вместе, врозь; руки вниз, на поясе, перед гру-

дью, за спиной). Педагог поддерживает инициативу, самостоятельность и по-

ощряет комбинирование и придумывание детьми новых общеразвивающих 

упражнений. Разученные упражнения включаются в комплексы утренней гим-

настики и другие формы физкультурно-оздоровительной работы. 

Ритмическая гимнастика: 

музыкально-ритмические упражнения и комплексы общеразвивающих 

упражнений (ритмической гимнастики) педагог включает в содержание физ-

культурных занятий, некоторые из упражнений в физкультминутки, утреннюю 

гимнастику, различные формы активного отдыха и подвижные игры. Рекомен-

дуемые упражнения: ходьба и бег в соответствии с общим характером музыки, 

в разном темпе, на высоких полупальцах, на носках, пружинящим, топающим 

шагом, «с каблука», вперед и назад (спиной), с высоким подниманием колена 



 
 

(высокий шаг) с ускорением и замедлением темпа легкий ритмичный бег на 

носках, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп, кружение); под-

скоки на месте и с продвижением вперед, вокруг себя, в сочетании с хлопками 

и бегом, кружение по одному и в парах, комбинации из двух-трех освоенных 

движений. 

Строевые упражнения: 

педагог продолжает обучение детей строевым упражнениям: построение 

по росту, поддерживая равнение в колонне, шеренге; построение в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по три, в две шеренги на 

месте и при передвижении; размыкание в колонне на вытянутые вперед руки, в 

шеренге на вытянутые руки в стороны; повороты налево, направо, кругом пере-

ступанием и прыжком; ходьба «змейкой», расхождение из колонны по одному в 

разные стороны с последующим слиянием в пары. 

2) Подвижные игры: педагог продолжает закреплять и совершенствовать 

основные движения детей в сюжетных и несюжетных подвижных играх, в иг-

рах с элементами соревнования, играх-эстафетах, оценивает качество движений 

и поощряет соблюдение правил, помогает быстро ориентироваться в простран-

стве, наращивать и удерживать скорость, проявлять находчивость, целеустрем-

ленность. 

Педагог обучает взаимодействию детей в команде, поощряет оказание 

помощи и взаимовыручки, инициативы при организации игр с небольшой 

группой сверстников, младшими детьми; воспитывает и поддерживает прояв-

ление нравственно-волевых качеств, самостоятельности и сплоченности, чув-

ства ответственности за успехи команды, стремление к победе, стремление к 

преодолению трудностей; развивает творческие способности, поддерживает 

инициативу детей в играх (выбор игр, придумывание новых вариантов, комби-

нирование движений). Способствует формированию духовно-нравственных ка-

честв, основ патриотизма и гражданской идентичности в подвижных играх. 

3) Спортивные игры: педагог обучает детей элементам спортивных игр, 

которые проводятся в спортивном зале или на спортивной площадке в зависи-

мости от имеющихся условий и оборудования, а также региональных и клима-

тических особенностей. 

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полу-

кона (2-3 м); знание 3-4 фигур. 

Элементы баскетбола: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение 

мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от гру-

ди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

педагогом. 

Элементы футбола: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; ведение мяча ногой между и вокруг предметов; отбивание мяча о 

стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. 

4) Спортивные упражнения: педагог обучает детей спортивным упраж-

нениям на прогулке или во время физкультурных занятий на свежем воздухе в 



 
 

зависимости от условий: наличия оборудования и климатических условий ре-

гиона. 

Катание на санках: по прямой, со скоростью, с горки, подъем с санками в 

гору, с торможением при спуске с горки. 

Ходьба на лыжах: по лыжне (на расстояние до 500 м); скользящим шагом; 

повороты на месте (направо и налево) с переступанием; подъем на склон прямо 

«ступающим шагом», «полуёлочкой»(прямо и наискось), соблюдая правила 

безопасного передвижения. 

Катание на двухколесном велосипеде, самокате: по прямой, по кругу, с 

разворотом, с разной скоростью; с поворотами направо и налево, соблюдая 

правила безопасного передвижения. 

Плавание: с движениями прямыми ногами вверх и вниз, сидя на бортике 

и лежа в воде, держась за опору; ходьба по дну вперед и назад, приседая, по-

гружаясь в воду до подбородка, до глаз, опуская лицо в воду, приседание под 

водой, доставая предметы, идя за предметами по прямой в спокойном темпе и 

на скорость; скольжение на груди, плавание произвольным способом. 

5) Формирование основ здорового образа жизни: педагог продолжает 

уточнять и расширять представления детей о факторах, положительно влияю-

щих на здоровье (правильное питание, выбор полезных продуктов, занятия 

физкультурой, прогулки на свежем воздухе). Формировать представления о 

разных видах спорта (футбол, хоккей, баскетбол, бадминтон, плавание, фигур-

ное катание, художественная и спортивная гимнастика, лыжный спорт и дру-

гие) и выдающихся достижениях российских спортсменов, роли физкультуры и 

спорта для укрепления здоровья. Уточняет и расширяет представления о прави-

лах безопасного поведения в двигательной деятельности (при активном беге, 

прыжках, взаимодействии с партнером, в играх и упражнениях с мячом, гимна-

стической палкой, скакалкой, обручем, предметами, пользовании спортивны 

инвентарем и оборудованием) и учит их соблюдать в ходе туристских прогу-

лок. Продолжает воспитывать заботливое отношение к здоровью своему и 

окружающих (соблюдать чистоту и правила гигиены, правильно питаться, вы-

полнять профилактические упражнения для сохранения и укрепления здоро-

вья). 

6) Активный отдых 

Физкультурные праздники и досуги: педагоги организуют праздники 

(2 раза в год, продолжительностью не более 1,5 часов). Содержание праздников 

составляют ранее освоенные движения, в т.ч., спортивные и гимнастические 

упражнения, подвижные и спортивные игры. 

Досуг организуется 1-2 раза в месяц во второй половине дня преимуще-

ственно на свежем воздухе, продолжительностью 30-40 минут. Содержание со-

ставляют: подвижные игры, игры-эстафеты, музыкально-ритмические упраж-

нения, творческие задания. 

Досуги и праздники могут быть направлены на решение задач приобще-

ния к здоровому образу жизни, иметь социально-значимую и патриотическую 

тематику, посвящаться государственным праздникам, олимпиаде и другим 



 
 

спортивным событиям, включать подвижные игры народов России. 

Дни здоровья: педагог проводит 1 раз в квартал. В этот день проводятся 

оздоровительные мероприятия и туристские прогулки. 

Туристские прогулки и экскурсии. Педагог организует для детей непро-

должительные пешие прогулки и экскурсии с постепенно удлиняющимися пе-

реходами - на стадион, в парк, на берег моря и другое. Время перехода в одну 

сторону составляет 30-40 минут, общая продолжительность не более 1,5-2 ча-

сов. Время непрерывного движения 20 минут, с перерывом между переходами 

не менее 10 минут. Педагог формирует представления о туризме как виде ак-

тивного отдыха и способе ознакомления с природой и культурой родного края; 

оказывает помощь в подборе снаряжения (необходимых вещей и одежды) для 

туристской прогулки, организует наблюдение за природой, обучает ориентиро-

ваться на местности, соблюдать правила гигиены и безопасного поведения, 

осторожность в преодолении препятствий; организует с детьми разнообразные 

подвижные игры во время остановки. 

 

 

2.6.2. Решение совокупных задач воспитания в рамках образователь-

ной области «Физическое развитие» направлено на приобщение детей к цен-

ностям «Жизнь», «Здоровье», что предполагает: 

- воспитание осознанного отношения к жизни как основоположной цен-

ности и здоровью как совокупности физического, духовного и социального 

благополучия человека; 

- формирование у ребёнка возрастосообразных представлений и знаний в 

области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

- становление эмоционально-ценностного отношения к здоровому образу 

жизни, физическим упражнениям, подвижным играм, закаливанию организма, 

гигиеническим нормам и правилам; 

- воспитание активности, самостоятельности, самоуважения, коммуника-

бельности, уверенности и других личностных качеств; 

- приобщение детей к ценностям, нормам и знаниям физической культу-

ры в целях их физического развития и саморазвития; 

- формирование у ребёнка основных гигиенических навыков, представле-

ний о здоровом образе жизни. 

 

  



 
 

2.7. Взаимодействие взрослых с детьми (вариативные формы, спосо-

бы, методы и средства реализации Программы) 

2.7.1. ДО может быть получено в образовательной организации, а также 

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

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающего-

ся. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го обучающегося формы получения дошкольного образования учитывается 

мнение ребёнка. 

2.7.2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-

ние детский сад комбинированного вида №49 «ФЕЯ» может использовать се-

тевую форму реализации образовательных программ ДО и (или) отдельных 

компонентов, предусмотренных Программой. Сетевая форма обеспечивает 

возможность освоения обучающимися образовательных программ ДО с ис-

пользованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, а также с использованием ресурсов иных организаций, с 

которыми устанавливаются договорные отношения. 

2.7.3. При реализации Программы могут использоваться различные обра-

зовательные технологии, в т.ч. дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, исключая образовательные технологии, которые могут 

нанести вред здоровью детей. Применение электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий, а также работа с электронными средства-

ми обучения при реализации Программы должны осуществляться в соответ-

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

2.7.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы педа-

гог определяет самостоятельно в соответствии с задачами воспитания и обуче-

ния, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их 

образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка 

результативности форм, методов, средств образовательной деятельности при-

менительно к конкретной возрастной группе детей. 

2.7.5. Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные фор-

мы реализации Программы в соответствии с видом детской деятельности и 

возрастными особенностями детей: 

1)  в раннем возрасте (до 3 лет): 

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

пьет из кружки и другое); 

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

другие); 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-

практическое со сверстниками под руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, простые подвижные игры); 

- игровая деятельность (отобразительная и сюжетно-отобразительная иг-

ра, игры с дидактическими игрушками); 



 
 

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

тивная речь); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из 

мелкого и крупного строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игруш-

ки, подметает веником, поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музы-

кально-ритмические движения). 

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

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

ская, строительно-конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

- общение со взрослым (ситуативно-деловое, внеситуативно-

познавательное, внеситуативно-личностное) и сверстниками (ситуативно-

деловое, внеситуативно-деловое); 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная 

диалогическая и монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и кон-

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

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвиваю-

щие и спортивные упражнения, подвижные и элементы спортивных игр и дру-

гие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произ-

ведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музы-

кальных инструментах). 

2.7.6. Для достижения задач воспитания в ходе реализации Программы 

педагог может использовать следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положи-

тельным формам общественного поведения, упражнение, воспитывающие си-

туации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на мораль-

ные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение художественной лите-

ратуры, этические беседы, обсуждение поступков и жизненных ситуаций, лич-

ный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы разви-

тия эмоций, игры, соревнования, проектные методы). 

2.7.6.1. При организации обучения целесообразно дополнять традицион-

ные методы (словесные, наглядные, практические) методами, в основу кото-

рых положен характер познавательной деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляет-

ся информация, организуются действия ребёнка с объектом изучения (распо-

знающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафиль-



 
 

мов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, чте-

ние); 

2) репродуктивный метод предполагает создание условий для воспроиз-

ведения представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца педагога, беседа, составление рассказов с опо-

рой на предметную или предметно-схематическую модель); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку пробле-

мы и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) про-

блемная задача делится на части - проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление про-

блемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). Для решения задач воспитания и обу-

чения широко применяется метод проектов. Он способствует развитию у детей 

исследовательской активности, познавательных интересов, коммуникативных и 

творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя сов-

местные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умени-

ях, потребностях. 

2.7.6.2. Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учи-

тывает возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 

каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогно-

зирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения целе-

сообразно использовать комплекс методов. 

2.7.7. При реализации Программы педагог может использовать различ-

ные средства, представленные совокупностью материальных и идеальных 

объектов: 

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные; 

реальные и виртуальные. 

2.7.8. Средства, указанные в пункте 2.7.7 Программы, используются для 

развития следующих видов деятельности детей: 

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

ния, занятий с мячом и другое); 

предметной (образные и дидактические игрушки, реальные предметы и 

другое); 

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

коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видео-

фильмы и другое); 

познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные 

предметы и оборудование для исследования и образно-символический матери-

ал, в т.ч. макеты, плакаты, модели, схемы и другое); 

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в т.ч. 



 
 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

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

вания и конструирования); 

музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический мате-

риал и другое). 

2.7.9. Вариативность форм, методов и средств реализации Программы 

зависит не только от учёта возрастных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, 

мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное значение имеет признание приори-

тетной субъективной позиции ребёнка в образовательном процессе. 

2.7.10. При выборе форм, методов, средств реализации Программы педа-

гог учитывает субъектные проявления ребёнка в деятельности: интерес к ми-

ру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и раз-

ным видам деятельности; инициативность и желание заниматься той или иной 

деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; 

творчество в интерпретации объектов культуры и создании продуктов деятель-

ности. 

2.7.11. Выбор педагогом педагогически обоснованных форм, методов, 

средств реализации Программы, адекватных образовательным потребностям и 

предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспи-

тания и обучения обеспечивает их вариативность. 

 

2.7.12. Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях; 2) использование в образовательной деятельности 

форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индиви-

дуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);   

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах дея-

тельности;   

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;   

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;   

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;   



 
 

Условия необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

- непосредственное общение с каждым ребенком;   

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2)поддержку индивидуальности и инициативы детей через:   

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;   

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

мыслей;   

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоя-

тельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проект-

ной, познавательной и т.д.);   

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:   

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, ре-

лигиозным 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 ре-

бенка), через:   

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  -

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, ре-

чи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;   

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства;   

- оценку индивидуального развития детей;   

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную де-

ятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов сов-

местно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образователь-

ных инициатив семьи.   

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и за-

дачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механиз-

мах развития ребенка).   



 
 

Воспитание и обучение в режимных моментах   

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ре-

бенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться и ис-

пользовать как отправную точку в своей активности.   

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп дея-

тельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и ак-

тивности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя     в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.   

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и от-

личная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение 

при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных проце-

дур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать 

и многому научиться. Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не 

только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расши-

ряются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.   

Утренний прием детей   

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребен-

ка, воспитатели каждый раз показывают ему, как ему рады; при необходимости 

подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет вре-

мя, то поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и 

т.д.).   

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к дет-

скому саду.   

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для пер-

сонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно.   

Утренняя гимнастика  

Утренняя зарядка в детском саду — это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмо-

ционального настроя и сплочение детского коллектива.   

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели комплекс меняется для поддержания интере-

са детей.   

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, 

языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями 

языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, доста-

точно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант за-



 
 

рядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и 

помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с 

другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует луч-

шему усвоению русского языка.   

В теплое время года прием детей и утренняя гимнастика проводится на 

улице.   

Дежурство   

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Прави-

ло, по которому определяются дежурные, вырабатываются вместе с детьми и 

оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже 

должно быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена де-

журных могут писаться крупными печатными буквами на специальном стенде, 

хотя дети еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фото-

графии детей). Дежурным выдаются фартуки или повязки, чтобы всем было 

видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интерес-

но, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным заня-

тиям надо формировать у детей.   

Подготовка к приему пищи   

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше все-

го вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знаком-

ства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты.   

Прием Пищи  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Надо учи-

тывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они ку-

шают в своем темпе.   

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 

после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди 

играть.   

Плакат с меню. Вывешивается меню, написанное простыми словами 

крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, 

как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли 

их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано.   

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо пол-

ностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем 

за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с 

полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтов-

ней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее.   

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро 

помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если 

педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей 

тем, что будет происходить на прогулке.   



 
 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с 

тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. 

За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали нака-

нуне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и 

они более охотно пойдут спать.   

Полдник (особенности проведения). Педагог имеет возможность более 

полного общения с оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, по-

заниматься чем-нибудь интересным и т.д.).   

Утренний круг   

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего обще-

ния (развивающего диалога).   

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для 

того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатления-

ми, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д.   

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключе-

ние (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах 

группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. 

Игры, занятия   

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, напи-

сано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности 

игр, занятий в разные периоды дня.   

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организо-

ванных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех 

детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и 

для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно 

быть.   

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для само-

стоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использо-

ваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со спе-

циалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокой-

ные игры, так как вскоре предстоит дневной сон.   

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше воз-

можностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнитель-

ных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать 

каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недо-

пустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.   



 
 

Прогулка   

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двига-

тельной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные про-

гулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность про-

гулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня.   

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспе-

чивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, 

игровое и спортивное оборудование и пр.).   

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов:   

- самостоятельная деятельность детей;  - подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения; - различные уличные игры и развлечения; наблюде-

ние,  

- экспериментирование;   

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование);   

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям            

развития  детей  (основное  и  дополнительное  

образование);  - посильные трудовые действия.   

Подготовка ко сну, дневной сон   

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, воспитатели создают спокойную, тихую 

обстановку, обеспечивающий постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбужде-

ние, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с 

детьми.   

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит 

спокойная, убаюкивающая музыка.   

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, осо-

бенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошколь-

ного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий 

день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с 

героями книги.   

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чте-

ния можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными ак-

терами.   



 
 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в тече-

ние дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художе-

ственной литературой.   

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. 

Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходи-

мость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, кото-

рые никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и не-

правильно заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. 

Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как 

воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор 

снимает   у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, 

то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать 

и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посо-

ветоваться с родителями.   

Постепенный подъем, профилактические оздоровительные процеду-

ры  Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только со-

здает положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровитель-

ный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходь-

ба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного зака-

ливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — все это будет способство-

вать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к активной деятель-

ности.   

Рекомендуется следующий порядок проведения:   

постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты);   

«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и 

ноги,  

- выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

-  ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2  

минуты);   

гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

 - закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя,  

шея);    

- одевание после сна.   

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению де-

тей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, сопровождать 

рифмовками, песенками.   

Вечерний круг   

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и пони-

мать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.   



 
 

Уход детей домой  

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по 

имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя же-

лание вновь прийти в детский сад.   

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель 

был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником 

образовательного процесса.   

 

 

 

 
 
 

  



 
 

2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

2.8.1. Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организа-

ции различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных про-

цессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

2.8.2. Образовательная деятельность организуется как совместная дея-

тельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей. В зави-

симости от решаемых образовательных задач, желаний детей, их образователь-

ных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов сов-

местной деятельности: 

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

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

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

педагог - равноправные партнеры; 

3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, ко-

торый на правах участника деятельности на всех этапах её выполнения (от пла-

нирования до завершения) направляет совместную деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, 

но по его заданию. Педагог в этой ситуации не является участником деятельно-

сти, но выступает в роли её организатора, ставящего задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность 

детей без всякого участия педагога. Это могут быть самостоятельные игры де-

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

музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная деятельность по вы-

бору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

2.8.3. Организуя различные виды деятельности, педагог учитывает опыт 

ребёнка, его субъектные проявления (самостоятельность, творчество при выбо-

ре содержания деятельности и способов его реализации, стремление к сотруд-

ничеству с детьми, инициативность и желание заниматься определенным видом 

деятельности).  

Эту информацию педагог может получить в процессе наблюдения за дея-

тельностью детей в ходе проведения педагогической диагностики. На основе 

полученных результатов организуются разные виды деятельности, соответ-

ствующие возрасту детей.  

В процессе их организации педагог создает условия для свободного вы-

бора детьми деятельности, оборудования, участников совместной деятельности, 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, поддерживает 

детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила взаимодей-



 
 

ствия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида дея-

тельности для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

2.8.4. Все виды деятельности взаимосвязаны между собой, часть из них 

органично включается в другие виды деятельности (например, коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская). Это обеспечивает возможность их ин-

теграции в процессе образовательной деятельности. 

2.8.5. Игра занимает центральное место в жизни ребёнка, являясь пре-

обладающим видом его самостоятельной деятельности. В игре закладываются 

основы личности ребёнка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки кооперации. 

Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

активность и инициативу и другое. Детство без игры и вне игры не представля-

ется возможным. 

2.8.6. Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: 

обучающую, познавательную, развивающую, воспитательную, социокультур-

ную, коммуникативную, эмоциогенную, развлекательную, диагностическую, 

психотерапевтическую и другие. 

2.8.7. В образовательном процессе игра занимает особое место, высту-

пая как форма организации жизни и деятельности детей, средство разносторон-

него развития личности; метод или прием обучения; средство саморазвития, 

самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток иг-

ры в жизни ребёнка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в соци-

альном развитии детей. 

2.8.8. Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребёнка 

и становления его личности, педагог максимально использует все варианты её 

применения в ДО. 

2.8.9. Образовательная деятельность в режимных процессах имеет спе-

цифику и предполагает использование особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. Основная 

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

тей в общий ритм жизни ДОО, создать у них бодрое, жизнерадостное настрое-

ние. 

2.8.10. Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний от-

резок времени, может включать: 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-

пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкаль-

ные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с 

детьми (в т.ч. в форме утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- практические, проблемные ситуации, упражнения (по освоению куль-

турно-гигиенических навыков и культуры здоровья, правил и норм поведения и 

другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 



 
 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, 

уход за комнатными растениями и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных об-

разовательных областей; 

- продуктивную деятельность детей по интересам детей (рисование, кон-

струирование, лепка и другое); 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие 

мероприятия, двигательную деятельность (подвижные игры, гимнастика и дру-

гое). 

2.8.11. Согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в режиме дня преду-

смотрено время для проведения занятий. 

2.8.12. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; как деятельность, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с исполь-

зованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществля-

ется педагогам самостоятельно.  

Занятие является формой организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может прово-

диться в виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной де-

ятельности, проблемно-обучающих ситуаций, интегрирующих содержание об-

разовательных областей, творческих и исследовательских проектов и так далее.  

В рамках отведенного времени педагог может организовывать образова-

тельную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их образовательных 

потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

2.8.13. При организации занятий педагог использует опыт, накопленный 

при проведении образовательной деятельности в рамках сформировавшихся 

подходов. Время проведения занятий, их продолжительность, длительность пе-

рерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 

определяются СанПиН 1.2.3685-21. 

2.8.14. Введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса. 

Термин фиксирует форму организации образовательной деятельности. Содер-

жание и педагогически обоснованную методику проведения занятий педагог 

может выбирать самостоятельно. 

2.8.15. Образовательная деятельность, осуществляемая во время про-

гулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на уста-

новление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней; 

- подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптими-

зацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

родным материалом); 



 
 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

2.8.16. Образовательная деятельность, осуществляемая во вторую по-

ловину дня, может включать: 

- элементарную трудовую деятельность детей (уборка групповой комна-

ты; ремонт книг, настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовле-

ние игрушек-самоделок для игр малышей); 

- проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (куколь-

ный, настольный, теневой театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, 

музыкальные и литературные досуги и другое); 

- игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими подгруп-

пами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, подвижные, музыкаль-

ные и другие); 

- опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекци-

онирование и другое; 

- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей луч-

ших образов чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и 

так далее; 

- слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобрази-

тельного искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и со-

временных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным 

областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

2.8.17. Для организации самостоятельной деятельности детей в группе 

создаются различные центры активности (игровой, литературный, спортив-

ный, творчества, познания и другое). Самостоятельная деятельность предпола-

гает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. Пе-

дагог может направлять и поддерживать свободную самостоятельную деятель-

ность детей (создавать проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, под-

держивать познавательные интересы детей, изменять предметно-развивающую 

среду и другое). 

2.8.18. Во вторую половину дня педагог может организовывать культур-

ные практики. Они расширяют социальные и практические компоненты содер-

жания образования, способствуют формированию у детей культурных умений 

при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. Ценность 

культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление 

детьми самостоятельности и творчества, активности и инициативности в раз-

ных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность. 



 
 

2.8.19. К культурным практикам относят игровую, продуктивную, по-

знавательно-исследовательскую, коммуникативную практики, чтение художе-

ственной литературы. 

2.8.20. Культурные практики предоставляют ребёнку возможность про-

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

становлению разных видов детских инициатив: 

- в игровой практике ребёнок проявляет себя как творческий субъект 

(творческая инициатива); 

- в продуктивной - созидающий и волевой субъект (инициатива целепола-

гания); 

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследова-

ния (познавательная инициатива); 

- в коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собе-

седник (коммуникативная инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможно-

сти других культурных практик детей дошкольного возраста (игровой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной деятельности). 

2.8.21. Тематику культурных практик педагогу помогают определить 

детские вопросы, проявленный интерес к явлениям окружающей действитель-

ности или предметам, значимые события, неожиданные явления, художествен-

ная литература и другое. 

2.8.22. В процессе культурных практик педагог создает атмосферу сво-

боды выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взросло-

го и детей. Организация культурных практик предполагает подгрупповой спо-

соб объединения детей. 

  



 
 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.9.1. Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную 

самостоятельную деятельность детей, основанную на детских интересах и 

предпочтениях. Появление возможности у ребёнка исследовать, играть, лепить, 

рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, ориентируясь на соб-

ственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие эмоци-

онального благополучия ребёнка ДОО как уверенность в себе, чувство защи-

щенности, комфорта, положительного самоощущения. 

2.9.2. Наиболее благоприятными отрезками времени для организации 

свободной самостоятельной деятельности детей является утро, когда ребёнок 

приходит в ДОО и вторая половина дня. 

2.9.3. Любая деятельность ребёнка в ДОО может протекать в форме 

самостоятельной инициативной деятельности, в т.ч.: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирова-

ние; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выпол-

нение ритмических и танцевальных движений. 

2.9.4. Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать 

следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, 

поощрять желание ребёнка получать новые знания и умения, осуществлять дея-

тельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познава-

тельные вопросы; 

2) организовывать ситуации, способствующие активизации личного опы-

та ребёнка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности; 

3) расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенно-

стями развития детей область задач, которые ребёнок способен и желает ре-

шить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, которые способствуют 

активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

4) поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребы-

вания ребёнка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

5) создавать условия для развития произвольности в деятельности, ис-

пользовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 

поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать трудности, доводить 

деятельность до результата; 

6) поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятель-

ности, обращать внимание на важность стремления к качественному результа-



 
 

ту, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность и равнодушие к резуль-

тату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата; 

7) внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности 

детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к её до-

зированию. Если ребёнок испытывает сложности при решении уже знакомой 

ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, акти-

визировать собственную активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посовето-

вать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

8) поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само-

стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребёнка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использова-

ние приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

2.9.5. В возрасте 3-4 лет у ребёнка активно проявляется потребность в 

общении со взрослым, ребёнок стремится через разговор с педагогом познать 

окружающий мир, узнать об интересующих его действиях, сведениях. Поэтому 

ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремле-

ние ребёнка, поощрять познавательную активность детей младшего дошколь-

ного возраста, использовать педагогические приемы, направленные на развитие 

стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать предметы, обследовать их свойства 

и качества. Педагогу важно проявлять внимание к детским вопросам, поощрять 

и поддерживать их познавательную активность, создавать ситуации, побужда-

ющие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осу-

ществлять деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог 

уделяет особое внимание организации вариативных активностей детей, чтобы 

ребёнок получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в 

экспериментах, в рисовании, в общении, в творчестве (имитации, танцевальные 

импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

2.9.6. С 4-5 лет у детей наблюдается высокая активность. Данная потреб-

ность ребёнка является ключевым условием для развития самостоятельности во 

всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно обращать особое вни-

мание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских дей-

ствии, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для под-

держки самостоятельности в познавательной деятельности. Педагог намеренно 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуа-

циями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные 

приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, 

поддерживать и направлять детскую познавательную активность, уделять осо-

бое внимание доверительному общению с ребёнком. В течение дня педагог со-

здает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, актив-

ность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомер-

ная деятельность способствует развитию у ребёнка умения решать возникаю-



 
 

щие перед ними задачи, что способствует развитию самостоятельности и уве-

ренности в себе. Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети 

приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений ко-

мандной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: вза-

имной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бе-

режного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной дея-

тельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов деятельности 

должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена 

примерно раз в два месяца). 

2.9.7. Дети 5-7 лет имеют яркую потребность в самоутверждении и при-

знании со стороны взрослых. Поэтому педагогу важно обратить внимание на те 

педагогические условия, которые развивают детскую самостоятельность, ини-

циативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самосто-

ятельного решения задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятель-

ности, старается определять для детей все более сложные задачи, активизируя 

их усилия, развивая произвольные умения и волю, постоянно поддерживает 

желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким 

действиям, нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших за-

труднений. 

2.9.8. Для поддержки детской инициативы педагоги используют ряд спо-

собов, приемов, правил, а именно: 

1) Не следует сразу помогать ребёнку, если он испытывает затруднения 

решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, подбад-

ривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания 

помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше дать со-

вет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка про-

шлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения 

поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые 

предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает инициативу 

и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на ка-

честве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период про-

явления кризиса семи лет: характерные для ребёнка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребёнком. Важно 

уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, инициативы в 

познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седь-

мого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо под-



 
 

держивать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих си-

лах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универ-

сальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять её от педагога), обдумать способы 

её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с по-

зиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные моде-

ли, пооперационные карты. 

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразитель-

ной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует разви-

тию самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятель-

ности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребёнка, акти-

визирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы 

его воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечиваю-

щей поддержку инициативности ребёнка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, сло-

манные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, 

письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, за-

ключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаи-

вать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость откры-

тия и познания. 

  



 
 

2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с се-

мьями обучающихся. 

2.10.1. Главными целями взаимодействия педагогического коллектива 

ДОО с семьями обучающихся дошкольного возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах образования, 

охраны и укрепления здоровья детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в усло-

виях ДОО и семьи; повышение воспитательного потенциала семьи. 

2.10.2. Эта деятельность дополняет, поддерживает и тактично направ-

лять воспитательные действия родителей (законных представителей) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

2.10.3. Достижение этих целей осуществляется через решение основ-

ных задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и обществен-

ности относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации, о мерах господдержки семьям, имеющим детей до-

школьного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОО; 

2) просвещение родителей (законных представителей), повышение их 

правовой, психолого-педагогической компетентности в вопросах охраны и 

укрепления здоровья, развития и образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства 

как базовой основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления 

партнёрских отношений с родителями (законными представителями) детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста для решения образовательных 

задач; 

5) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

2.10.4. Построение взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) придерживается следующих принципов: 

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

ветствии с Законом об образовании у родителей (законных представителей) 

обучающихся не только есть преимущественное право на обучение и воспита-

ние детей, но именно они обязаны заложить основы физического, нравственно-

го и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

доступна актуальная информация об особенностях пребывания ребёнка в груп-

пе; каждому из родителей (законных представителей) должен быть предостав-

лен свободный доступ в ДОО; между педагогами и родителями (законными 

представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОО и семье; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0


 
 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотноше-

ниях педагогов и родителей (законных представителей): при взаимодействии 

педагогу необходимо придерживаться этики и культурных правил общения, 

проявлять позитивный настрой на общение и сотрудничество с родителями (за-

конными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных 

представителей) в интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при вза-

имодействии необходимо учитывать особенности семейного воспитания, по-

требности родителей (законных представителей) в отношении образования ре-

бёнка, отношение к педагогу и ДОО, проводимым мероприятиям; возможности 

включения родителей (законных представителей) в совместное решение обра-

зовательных задач; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодей-

ствия необходимо учитывать особенности и характер отношений ребёнка с ро-

дителями (законными представителями), прежде всего, с матерью (преимуще-

ственно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные возраст-

ными особенностями развития детей. 

2.10.5. Деятельность педагогического коллектива ДОО по построе-

нию взаимодействия с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ 

данных о семье каждого обучающегося, её запросах в отношении охраны здо-

ровья и развития ребёнка; об уровне психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей); а также планирование работы с семьей с 

учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам особенностей психофизиологического 

и психического развития детей младенческого, раннего и дошкольного возрас-

тов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей определенного 

возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике 

в области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с деть-

ми дошкольного возраста; информирование об особенностях реализуемой в 

ДОО образовательной программы; условиях пребывания ребёнка в группе 

ДОО; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование 

родителей (законных представителей) по вопросам их взаимодействия с ребён-

ком, преодоления возникающих проблем воспитания и обучения детей, в т.ч. с 

ООП в условиях семьи; особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; способам 

воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенче-

ского, раннего и дошкольного возрастов; способам организации и участия в 

детских деятельностях, образовательном процессе и другому. 



 
 

2.10.6. Совместная образовательная деятельность педагогов и родите-

лей (законных представителей) обучающихся предполагает сотрудничество в 

реализации некоторых образовательных задач, вопросах организации РППС и 

образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив родите-

лей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов; разра-

ботку и реализацию образовательных проектов ДОО совместно с семьей. 

2.10.7. Особое внимание в просветительской деятельности ДОО уделяет-

ся повышению уровня компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах здоровьесбережения ребёнка. 

2.10.7.1. Реализация данной темы осуществляется в процессе следующих 

направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое 

и психическое здоровье ребёнка (рациональная организация режима дня ребён-

ка, правильное питание в семье, закаливание, организация двигательной актив-

ности, благоприятный психологический микроклимат в семье и спокойное об-

щение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлажде-

ние, перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред 

здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соот-

ветствии с рекомендациями Национального календаря профилактических при-

вивок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных 

задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их разви-

тия, а также о возможностях ДОО и семьи в решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в ДОО; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном 

влиянии на развитие детей систематического и бесконтрольного использования 

IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, изменения качества памяти, 

внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 

2.10.7.2. Эффективность просветительской работы по вопросам здоро-

вьесбережения детей может быть повышена за счет привлечения к тематиче-

ским встречам профильных специалистов (медиков, нейропсихологов, физио-

логов, IT-специалистов и других). 

2.10.8. Направления деятельности педагогов реализуются в разных 

формах (групповых и (или) индивидуальных) посредством различных мето-

дов, приемов и способов взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, 

социологические срезы, индивидуальные блокноты, «почтовый ящик», педаго-

гические беседы с родителями (законными представителями); дни (недели) от-

крытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов деятельности де-

тей и так далее; 



 
 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через 

групповые родительские собрания, конференции, круглые столы, семинары-

практикумы, тренинги и ролевые игры, консультации, педагогические гости-

ные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, стенды, шир-

мы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); журналы и 

газеты, издаваемые ДОО для родителей (законных представителей), педагоги-

ческие библиотеки для родителей (законных представителей); сайты ДОО и со-

циальные группы в сети Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представите-

лей) и детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и 

вечера, семейные спортивные и тематические мероприятия, тематические досу-

ги, знакомство с семейными традициями и другое. 

2.10.9. Для вовлечения родителей (законных представителей) в образова-

тельную деятельность используются специально разработанные (подобранные) 

дидактические материалы для организации совместной деятельности роди-

телей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в соответ-

ствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОО.  

2.10.10. Незаменимой формой установления доверительного делового 

контакта между семьей и ДОО является диалог педагога и родителей (законных 

представителей). Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие возмож-

ности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение ро-

дителей (законных представителей), их консультирование по вопросам выбора 

оптимального образовательного маршрута для конкретного ребёнка, а также 

согласование совместных действий, которые могут быть предприняты со сто-

роны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в 

освоении образовательной программы. 

2.10.11. Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснован-

ные методы, приемы и способы взаимодействия с семьями обучающихся, в за-

висимости от стоящих перед ними задач. Сочетание традиционных и иннова-

ционных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представи-

телями), эффективно осуществлять просветительскую деятельность и достигать 

основные цели взаимодействия ДОО с родителями (законными представителя-

ми) детей дошкольного возраста. 

 

 

 
 

 

 



 
 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества  Задачи 

Общие родительские собрания    Совместная работа по реализации госу-

дарственной и региональной политики в 

области дошкольного образования, рас-

смотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, ко-

ординация действий родительской об-

щественности и педагогического кол-

лектива по вопросам образования, вос-

питания, оздоровления, развития воспи-

танников.    

Групповые родительские собрания    Совместное  решение  групповых  вопро-

сов (воспитание, развитие и обучение де-

тей, развитие предметной среды группы, 

работа родительского комитета и др.)    

Интерактивное взаимодействие  

через сайт Учреждения    

Предоставление полной «прозрачной» 

информации обо всех сторонах деятель-

ности учреждения    

Посещение семьи на дому    Установление более тесного контакта с 

ребенком и семьей, информированность 

об условиях жизни ребенка    

Педагогические беседы с родителя-

ми    

Оказание родителям своевременной по-

мощи по вопросам воспитания, развития    

Тематические консультации  

(индивидуальные и групповые)    

Плановые консультации         

Неплановые    

Квалифицированный совет родителям по 

вопросам воспитания, развития, обуче-

ния.    

Круглый стол    Обсуждение актуальных проблем воспи-

тания, развития детей в нетрадиционной 

обстановке     

Конференция    Накапливание  родителями  профессио-

нальных знаний в области воспитания де-

тей,    

Семейная гостиная -   Активное участие родителей в образова-

тельном процессе    



 
 

Конкурсы    Повышение творческой активности роди-

телей.    

Анкетирование    

Опросы    

Почтовый ящик    

Сбор банка данных, сведений и состоя-

нии образовательного процесса, пробле-

мах детского развития, обеспечение воз-

можности родителям анонимно ответить 

на вопросы, оценить, задать вопросы, 

волнующие темы    

Информационные стенды    

 «Для Вас, родители!» (визит-

ная карточка группы, режим 

дня, расписание образователь-

ной деятельности, объявления)    

 Уголок здоровья (информация по 

здоровьесбережению детей)    

 Меню на день    

Выставочные стенды детского 

изобразительного творчества  

 «Навстречу друг другу» (темати-

ческие консультации,   

памятки, листовки, стенгазеты)    

Информирование родителей о жизнедея-

тельности группы    

Совместные праздники    Транслирование творческих успехов де-

тей    

Семейные досуги, вечера    Совместная разносторонняя семейная 

деятельность (по реализации образова-

тельных областей)    

Семейная художественная мастер-

ская    

Совместная  семейная   изобрази-

тельная деятельность (по реализации об-

разовательной  

области   «Художественно-эстетическое 

развитие»)    

Семейные спортивные соревнова-

ния, эстафеты    

Повышение спортивной, творческой ак-

тивности родителей.    

Детские концерты    Транслирование родителям музыкально 

творческих успехов и достижений детей     

Фото-вернисажи    

 

Демонстрирование важных и интересных 

событий в учреждении, группе    



 
 

 

 

 
  

Заседания детско-родительских 

клубов  «Академия для родителей» 

и «К здоровой семье, через дет-

ский сад» 

 

Просвещение родителей по интересую-

щим проблемам, реализация собствен-

ных идей  

 родителей по разносторонним вопросам 

развития и воспитания детей, проявление 

творческих способностей родителей, 

полноценное общение   

(обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания).    

Походы, экскурсии    Совместная культурно-досуговая, оздо-

ровительная, познавательная деятель-

ность.    



 
 

2.11. Рабочая программа воспитания 
 

 

 Пояснительная записка   

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспита-

ния  

1.1  Цель Рабочей программы воспитания   

1.2  Методологические основы и принципы построения Программы воспи-

тания  

 

1.2.1  Уклад образовательной организации   

1.2.2  Воспитывающая среда ДОО   

1.2.3  Общности (сообщества) ДОО   

1.3.4  Социокультурный контекст   

1.2.5  Деятельности и культурные практики в ДОО   

1.3  Требования к планируемым результатам освоения Рабочей программы 

воспитания  

 

1.3.1  Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного 

возраста (до 8 лет)  

 

Раздел II. Содержательный  

2.1.  Описание  образовательной  деятельности  интеграции  с 

 содержанием образовательных областей  

 

2.2  Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания   

2.2.1  Патриотическое направление воспитания   

2.2.2  Социальное направление воспитания   

2.2.3  Познавательное направление воспитания   

2.2.4  Физическое и оздоровительное направления воспитания   

2.2.5  Трудовое направление воспитания   

2.2.6  Эстетическое направление воспитания   

2.3  Особенности реализации воспитательного процесса   

2.4  Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей 

программы воспитания с учетом возрастных особенностей воспитан-

ников  

 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Рабочей программы воспитания  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.6  Практическая реализация цели и задач воспитания в рамках направле-

ний (модулей) воспитательной работы  

 

2.7  Реализация (обогащение) содержания воспитания с учетом социокуль-

турных условий Ставропольского края  

 

Раздел III. Организационный  

3.1  Общие требования к условиям реализации Рабочей программы воспи-

тания  

 

3.2  Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО   

3.3  Организация предметно-пространственной среды   

3.4  Кадровый потенциал реализации Рабочей программы воспитания   

3.5  Материально-техническое обеспечение Рабочей программы воспита-

ния  

 

3.6  Нормативно-методическое обеспечение реализации Рабочей програм-

мы воспитания  

 



 
 

3.7  Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение плани-

руемых личностных результатов в работе с особыми категориями де-

тей  

 

3.8  Самоанализ воспитательной работы   

3.9  Планирование воспитательной работы.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.10  Приложение № 1 Календарный план воспитательной работы   

Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) определяет содержание и органи-

зацию воспитательной работы Муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада комбинированного вида №49 города Ставрополя 

«ФЕЯ» (далее – Учреждения) и является частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования Учреждения.  

Программа разработана в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)  

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспи-

тания обучающихся».  

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта дошкольного образования».  

4. Государственной программой РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642.  

5. Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-

ектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16).  

6. Федеральным законом от 24.07.2000 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»  

7. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

8. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г.     

N 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования».  

9. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020  

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиоло-

гические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».  

10. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Ги-

гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания».  

11. «Примерной программой воспитания», разработанной сотрудниками Институ-

та стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  



 
 

Программа призвана помочь всем участникам образовательных отношений реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности.  

В центре Программы находится личностное развитие воспитанников Учреждения и 

их приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить взаимодействие 

воспитания в Учреждении и воспитания в семьях детей от 2 лет до 8 лет. К Программе 

прилагается календарный план воспитательной работы.  

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, со-

здание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-

вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения  

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения   к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федера-

ции, природе и окружающей среде»  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, его воспитание, обучение и развитие.  

Реализация Программы основана на взаимодействии с разными субъектами воспита-

тельного процесса.  

В основе процесса воспитания детей в Учреждении лежат конституционные и нацио-

нальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры рассматриваются как возрастные характеристики возможных до-

стижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОО и с базовыми 

духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направле-

ния для разработчиков Программы.  

С целью учета особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 

Программе отражены образовательные отношения сотрудничества Учреждения с семьями 

дошкольников, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при по-

добном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и талан-

ты детей, подготовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребенком, они нашли свое отражение в основных 

направлениях воспитательной работы Учреждения.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания.  

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального направле-

ния воспитания.  

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.  

Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления воспита-

ния.  

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления воспита-

ния. Учреждение в части, формируемой участниками образовательных отношений, дополня-

ет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой образовательной програм-

мы, региональной специфики реализации. Воспитательные задачи, согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС 

ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, художественно- эстетического и физического развития. Реализация 

Программы предполагает социальное партнерство с другими организациями.  

 

 

 



 
 

Раздел 1. Целевые ориентиры и планируемые результаты 

Программы воспитания 
 

1.1. Цель Программы  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и созда-

ние условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценно-

стей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 

себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выра-

ботанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода от 2 до 8 лет на ос-

нове планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве 

с развивающими задачами, определенными действующими нормативными правовыми 

документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным особенностям 

воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи, выполнение которых 

необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 2 до 8 

лет:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально значимых об-

разовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, социальных, нрав-

ственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соот-

ветствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонно-

стями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, ак-

тивной жизненной позиции.  

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свобод-

ного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-нравственных и социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно- пространственной 

среды Учреждения;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и Учреждения на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений Учреждения с семьей, оказание ей пси-

холого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и образования детей.  

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция Программы основы-

вается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, со-

держащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи оте-

чественной педагогики и психологии: развитие субъектности и личности ребенка в дея-

тельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; 

идея о сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об амплифика-

ции (обогащении) развития ребенка средствами разных «специфически детских видов 

деятельности».  

При создании Программы учтены принципы ДО, определенные Федеральными госу-

дарственными образовательными стандартами дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

Программа построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

ства и опирается на следующие принципы:  

Принцип гуманизма. Каждый ребенок имеет право на признание его в обществе как 

личности, как человека, являющегося высшей ценностью, на уважение к его персоне, 

достоинству и защиту его прав на свободу и развитие.  

Принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение.  

Принцип     культуросообразности.     Воспитание     основывается     на     культуре 

и традициях России, включая культурные особенности региона.  

Принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания поз-

воляет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при по-

строении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни.  

Принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов лич-

ности от внутренних и внешних   угроз, воспитание через призму безопасности    и без-

опасного поведения.  

Принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения.  

Принципы инклюзивного образования. Организация образовательного процесса, 

при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования.  

Данные принципы реализуются в укладе Учреждения, как образовательной ор-

ганизации, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практи-

ки, совместную деятельность и события.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2.1 Уклад образовательной организации  
Уклад – это договор субъектов воспитания, опирающийся на базовые национальные 

ценности, содержащий традиции региона и Учреждения, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социо-

культурный контекст.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового циклов жизни Учреждения.  

Ценности воспитания, заданные укладом, разделяются всеми субъектами воспитания 

(воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами и другими 

сотрудниками Учреждения).  

Уклад определяет общественный договор, основные правила жизни и отношений в 

Учреждении, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 

характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педаго-

гами, между педагогами и родителями, детей друг с другом. На сегодняшний день 

уклад включает в себя информационное пространство и нормы общения участников 

образовательных отношений.  

Уклад определяет специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 

недельного, месячного, годового цикла жизни Учреждения.  

Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитываю-

щая среда – это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая опре-

деляет его особенности, степень его вариативности и уникальности.  

Воспитывающая среда строится по трем линиям:  

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями 

и смыслами;  

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направ-

ленная на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающая смыслы и ценности вос-

питания;  

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, жи-

вет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, заложен-

ные взрослым.  

Совокупность уклада и воспитывающей среды составляют условия реализации цели 

воспитания.  

 

1.2.2. Воспитывающая среда Учреждения  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания.  

Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, духовно- нрав-

ственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными ха-

рактеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и структурирован-

ность.  

1.2.3. Общности (сообщества) Учреждения  

Профессиональная общность – это единство целей и задач воспитания, реализуемое 

всеми сотрудниками Учреждения. Сами участники общности должны разделять те 

ценности, которые заложены в основу Программы. Основой эффективности такой 

общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности.  

Воспитатель, а также другие сотрудники:  

– должны быть примером в формировании ценностных ориентиров, норм общения и 

поведения;  



 
 

– побуждать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные 

стремления к общению и взаимодействию;  

– поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внут-

ри группы сверстников принимала общественную направленность;  

– заботиться о том, чтобы дети постоянно приобретали опыт общения на основе чувства 

доброжелательности;  

– содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость 

к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к за-

болевшему товарищу;  

– воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество 

сверстников  (организованность,  общительность,  отзывчивость,  щедрость, 

доброжелательность и пр.);  

– учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые спла-

чивали бы и объединяли ребят;  

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

 

Профессионально-родительская общность включает сотрудников Учреждения и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, 

цели развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объ-

единение усилий по воспитанию ребенка в семье и в Учреждении. Зачастую поведение 

ребенка сильно различается дома и в Учреждении. Без совместного обсуждения воспи-

тывающими взрослыми особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем 

создание условий, которые необходимы для его оптимального и полноценного разви-

тия и воспитания.  

 

Субъектом воспитания и развития детей дошкольного возраста является детско- взрос-

лая общность.  

Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, взаи-

мопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному челове-

ку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности.  

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 

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

вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 

собственными.  

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

возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от ре-

шаемых воспитательных задач.  

 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного раз-

вития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного по-

ведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 

трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к груп-

пе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом 

с ним такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями дру-

гих.  

Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определя-

ющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том 

или ином сообществе. Поэтому так важно создавать в детских взаимоотношениях дух 

доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, 

так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями до-

стигать поставленной цели.  



 
 

Одним из видов детских общностей являются детские общности по возрастному прин-

ципу. В детском саду может быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как 

со старшими, так и с младшими детьми. Организация жизнедеятельности детей до-

школьного возраста в разновозрастной группе обладает большим воспитательным по-

тенциалом для инклюзивного образования.  

 

Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада.  

Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание воспитывающей 

среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая психологическая ат-

мосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов – это необходимые условия нормальной жизни и 

развития детей.  

Воспитатель соблюдает нормы профессиональной этики и поведения:  

педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей пер-

вым;  

улыбка – всегда обязательная часть приветствия;  

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

педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение 

детей в детском саду;  

тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса;  

уважительное отношение к личности воспитанника;  

умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему;  

умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему;  

уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми;  

умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время не 

торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников;  

умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми;  

умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам;  

соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада;  

знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Педагог имеет право следовать за пожеланиями родителей (законных представителей) 

только с точки зрения возрастной психологии и педагогики.  

1.2.4. Социокультурный контекст  

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 

растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 

поведение человека.  

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно- содержательной 

основе Программы.  

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей воспита-

тельной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и региональные 

особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной программы.  

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального парт-

нерства образовательной организации.  

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской общественности 

как субъекта образовательных отношений в Программе.  

 

 

 

 

 



 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в Учреждении  
Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обо-

значенных во ФГОС ДО. В соответствии с принципами ДО, сформулированными во 

ФГОС ДО (п.3 раздела 1.4 «содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений»), и моде-

лью воспитательно-образовательного процесса. В качестве средств реализации цели 

воспитания выступают следующие основные деятельности и культурные практики:  

 предметно-целевая деятельность (виды деятельности, организуемые взрослым, 

в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, спосо-

бы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 

инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов 

их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятель-

ная активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любозна-

тельность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Программы.  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  

Поэтому результаты  достижения  цели  воспитания  даны  в  виде  це-

левых  ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу 

раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном дет-

стве, и, если какие-либо линии развития не получат своего становления в детстве, это 

может отрицательно сказаться на гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соот-

ветствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной про-

граммы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возрас-

та (до 8 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам)  

Направление  

воспитания  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, со-

трудничество  

Способный понять и принять, что такое «хо-

рошо» и «плохо».  

Проявляющий интерес к другим детям и спо-

собный бесконфликтно играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».  

Доброжелательный,  проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий   чувство    удовольствия в 

случае одобрения и чувство огорчения в слу-

чае неодобрения со стороны взрослых.  

Способный   к    самостоятельным  

(свободным) активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми  с  

помощью вербальных и невербаль-

ных средств общения.  

Познавательное  Знание  Проявляющий интерес к  окружающему ми-

ру и активность  в  поведении  и  

деятельности.  

Физическое и  

оздоровительное  

Здоровье  Выполняющий действия  по самообслужива-

нию:  моет руки, самостоятельно ест, ложит-

ся спать и т. д.  

Стремящийся быть опрятным.  

Проявляющий интерес  к  физической  

активности. Соблюдающий элементарные пра-

вила безопасности в быту, в ОО, на природе.  

Трудовое  Труд  Поддерживающий элементарный порядок в 

окружающей обстановке.  

Стремящийся  помогать  взрослому 

в доступных действиях.  

Стремящийся  к  самостоятельности 

в самообслуживании, в  быту,  в  игре, 

в продуктивных видах деятельности.  

Эстетическое  Культура и  

красота  

Эмоционально отзывчивый к красоте.  

Проявляющий  интерес и желание занимать-

ся продуктивными   видами деятельности.  

 

 

 

 

 



 
 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам)  

Направление воспита-

ния  

Ценности  Показатели  

Патриотическое  Родина, природа  Любящий свою малую родину и имею-

щий представление о своей стране, ис-

пытывающий чувство привязанности к 

родному дому, семье, близким людям.  

Социальное  Человек, семья, 

дружба, сотрудниче-

ство  

Различающий основные проявления 

добра и зла, принимающий и уважаю-

щий ценности семьи и общества; прав-

дивый, искренний; способный к сочув-

ствию и заботе, к нравственному по-

ступку; проявляющий зачатки чувства 

долга: ответственность за свои дей-

ствия и поведение; принимающий и 

уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собесед-

ника, способный взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками на основе 

общих интересов и дел.  

Познавательное  Знания  Любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность в самовы-

ражении, в том числе творческом; про-

являющий активность, самостоятель-

ность, субъектную инициативу в по-

знавательной, игровой, коммуникатив-

ной и продуктивных видах деятельно-

сти и в самообслуживании; обладаю-

щий первичной картиной мира на ос-

нове традиционных ценностей россий-

ского общества.  

Физическое и оздоро-

вительное  

Здоровье  Владеющий основными навыками лич-

ной и общественной гигиены, стремя-

щийся соблюдать правила безопасного 

поведения в быту, социуме (в том чис-

ле в цифровой среде), природе.  

Трудовое  Труд  Понимающий ценность труда в семье и 

в обществе на основе уважения к лю-

дям труда, результатам их деятельно-

сти; проявляющий трудолюбие и субъ-

ектность при выполнении поручений и 

в самостоятельной деятельности.  

Этико- эстетическое  Культура и красота  Способный воспринимать и чувство-

вать прекрасное в быту, природе, по-

ступках, искусстве; стремящийся к 

отображению прекрасного в продук-

тивных видах деятельности; обладаю-

щий зачатками художественно- эстети-



 
 

 

Раздел II. Содержательный  

2.1. Описание образовательной деятельности в интеграции с содержанием образо-

вательных областей 
Содержание рабочей программы воспитания Учреждения обеспечивает развитие лич-

ности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности:  

 игровая;  

 коммуникативная;  

 познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

 конструирование из разного материала;  

 изобразительная;  

 музыкальная;  

 двигательная  

и охватывает следующие образовательные области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

-  -физическое развитие.  

Дошкольное образование - процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во 

всех режимных моментах (повседневная бытовая деятельность, игры, занятия, про-

гулки и т.д.). В соответствии со спецификой работы Учреждения, воспитанники пре-

бывают в Учреждении на протяжении 12 часов. Именно поэтому воспитательный 

процесс осуществляется постоянно, выполняя поставленные задачи Программы. Про-

цесс воспитания - это процесс формирования морального сознания, нравственных 

чувств и привычек, нравственного поведения с первых лет жизни ребенка.  

Дошкольный возраст - это период начального становления личности. К семи годам 

уже четко прослеживается направленность личности ребенка, как показатель уровня 

его нравственного развития.  

Следует помнить, что воспитание - это процесс двусторонний. С одной стороны, он 

предполагает активное педагогическое воздействие на детей со стороны взрослых, с 

другой - активность детей, которая проявляется в их поступках, чувствах и отношени-

ях. Поэтому, реализуя определённое содержание, используя различные методы нрав-

ственного воздействия, педагог внимательно анализирует результаты проделанной ра-

боты, достижения своих воспитанников.  

Ядро нравственности составляют нормы и правила поведения. Любовь к Родине, доб-

росовестный труд - это неотъемлемые элементы сознания, чувств, поведения и взаимо-

отношений.  

Реализация цели и задач данной Программы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитательной работы Учреждения, формирование которых в совокуп-

ности обеспечит полноценное и гармоничное развитие личности детей от 2 до 8 лет:  

1.  Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения. 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

ческого вкуса.  



 
 

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

В каждом из перечисленных направлений воспитания существуют свои подразделы, 

которые тесно взаимосвязаны между собой и обеспечивают интеграцию воспитатель-

ной деятельности во все образовательные области и во все виды детской деятельности 

в образовательном процессе, согласно ООП Учреждения  

 

2.2 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Направление  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения   

Подраздел  

Нравственное воспитание   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое развитие   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая деятельность, коммуникативная, восприятие художественной литературы и 

фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда   

Возрастная специфика  

5-6 лет  
- обеспечивать условия для нравственного воспитания детей;   

- способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе;   

-учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с  

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;   

-поощрять стремление радовать старших хорошими поступками. 

Направление  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения   

Подраздел  

Развитие социального и эмоционального интеллекта   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое, физическое развитие   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая деятельность, коммуникативная, восприятие художественной литературы 

и фольклора, двигательная, самообслуживание и элементы бытового труда   

Возрастная специфика  

 



 
 

5-6 лет  
- создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей;   

- формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость;   

- формировать умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков;   

- развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоя-

тельно находить для этого различные речевые средства;   

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и 

др.); показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

 

Направление  

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения   

 

 
Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственно литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, музыкальная.   

 Возрастная специфика   

Развитие общения.   

Подраздел   



 
 

 
5-6 лет  
- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща иг-

рать, трудиться, заниматься;   

-умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание 

помогать друг другу;   

-воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

 
Направление  

 
Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения   

 
Подраздел  

 
Формирование личности ребенка   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из  различного материала, изоб-

разительная, музыкальная, двигательная.   

Возрастная специфика  

 

саморегуляции собственных действий;   

поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать умение 

инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно находить себе интерес-

ное занятие. 



 
 

 

 

5-6 лет  
- способствовать формированию личности ребенка;   

- продолжать  воспитывать  самоуважение,  чувство  собственного 

 достоинства, уверенность в своих силах и возможностях;   

- развивать самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий;   

- учить творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций; форми-

ровать предпосылки учебной деятельности;   

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

 

Направление  

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения   

Подраздел  

Усвоение общепринятых норм поведения.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд,  конструирование  из  различного  материала, 

 изобразительная,  музыкальная, двигательная.   



 
 

Возрастная специфика  

5-6 лет  
- расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обя-

занностях в группе детского сада, дома;   

- обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожа-

луйста, извините, спасибо и т. д.). 

Направление 

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине 

Подраздел 

Образ Я. 

Интеграция в образовательные области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в детскую деятельность 

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  вос-

приятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд, конструирование из  различного материала, изобразитель-

ная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика  

 

5-6 лет  - расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением  

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым лю-

дям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; -расширять представления об 

учебных заведениях  

(детский сад, школа, колледж, вуз);   

-расширять традиционные гендерные представления;   

-воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного по-

ла;  -закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей. 

 



 
 

Направление  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к   

Родине   

Подраздел  

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с профес-

сиями).   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  восприя-

тие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из  различного материала, изобразительная,  

музыкальная, двигательная.   

Возрастная специфика  

.5-6 лет  

- расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, про-

изводство, сельское хозяйство);   

-продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения;   

-обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях вос-

питателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, тор-

говли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника.   

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика;   

-знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композито-

ров, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда  

(картинами, книгами, нотами, предметами  декоративного искусства);   

-прививать чувство благодарности к человеку за его труд.   

 

Направление  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к  Родине   

Подраздел  Родная страна.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  ху-

дожественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художествен-

ной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный   

бытовой труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкаль-

ная,         двигательная.   

        Возрастная специфика 2-3 года  

5-6 лет.  
расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательно-

стях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 

край.   



 
 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта,  

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.);   

-воспитывать любовь к Родине;   

-формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — большая мно-

гонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столи-

ца нашей Родины;   

-познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна;   

-расширять представления детей о Российской армии;   

-воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в го-

ды войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Направление  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к   

Родине   

Подраздел  

Наша планета.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое раз-

витие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская,  восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд,  конструирование  из  различного  материала,  изобрази-

тельная,  музыкальная, двигательная.   

 

Возрастная специфика  

5-6 лет.  

 - формировать элементарные представления об истории человечества (Древ-

ний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произ-

ведениями искусства  

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).   

 

Направление  

Формирование уважительного отношения к своей семье и обще-

ству.  Подраздел  Семья.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы  самообслуживание  и  элементарный  бытовой 

 труд,  изобразительная, музыкальная.   

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей  



 
 

семье;   

-углублять представления ребенка о семье и ее истории;   

-учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи;   

-углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд;  -поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздни-

ков;  -приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.   

Направление  
Формирование уважительного отношения к своей семье и обществу.   

Подраздел  

Детский сад.   

Интеграция в образовательные области  

 Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,   рече-

вое развитие,   

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из  различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная.   

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду;   

-продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.;  

-обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений;   

 

-развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений;   

- высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предло-

жения о возможных вариантах оформления;   

-подводить детей к оценке окружающей среды;   

-вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками;   

-привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам;   

-побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации   

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.);   

-расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятель-

ности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения;  -приобщать к мероприятиям, которые прово-

дятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спор-

тивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Направление  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.   

Подраздел  

Развитие навыков самообслуживания.   

Интеграция в образовательные области  



 
 

5-6 лет.  
- продолжать развивать навыки самообслуживания;   

-закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкаф у (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель;  -формировать умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой);   

-воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию,   

учить самостоятельно, раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, проти-

рать столы.   

 

 

направление  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.   

Подраздел  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная.   

Возрастная специфика  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие,  художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая,  коммуникативная,  познавательно-исследовательская, 

 восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд,  конструирование  из  различного 

 материала,  изобразительная,  музыкальная, двигательная.   

Возрастная специфика  



 
 

5-6 лет.  
-продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать по-

ложительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поруче-

ния; -разъяснять детям значимость их труда;   

-воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности;  

-формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества;   

-воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело 

до конца;   

-развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и за-

нятиях творчеством;   

-знакомить детей с наиболее экономными приемами работы;   

-воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам;   

-продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: про-

тирать игрушки, строительный материал и т. п.;   

-формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очи-

щать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.);   

-приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой: сервиро-

вать стол, приводить его в порядок после еды;   

-поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения;   

-фиксировать необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; подбирать книги,  

соответствующие тематике наблюдений и занятий, и т. д.);   

- поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (осенью — 

уборка овощей на огороде, сбор семян, пересаживание цветущих растений из грун-

та в уголок природы; зимой — сгребание снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращивание зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадка корнеплодов, создание фигур и построек из снега; весной — посев семян 

овощей, цветов, высадка рассады; летом — рыхление почвы, поливка грядок и 

клумб); 

 -воспитывать ценностное отношение к собственному труду;   

-формировать умение достигать запланированного результата;   

-учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого);   

-воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников; - 

расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его об-

щественной значимости;   

-формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека;   

-прививать детям чувство благодарности к людям за их труд 

Направление  

Формирование основ экологического сознания.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  



 
 

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

изобразительная, музыкальная.  

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
- формировать элементарные экологические представления;   

-учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой;   

 

- формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее.   

  

Направление  

Формирование основ безопасности.   

Подраздел  

Безопасное поведение в природе.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое разви-

тие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие ху-

дожественной  литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бы-

товой труд.   

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в при-

роде; формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что чело-

век не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру;  -знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе;   

-знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.   

Направление  

Формирование основ безопасности.   

Подраздел  

Безопасное поведение на дорогах.   



 
 

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, конструирование из различного материала, изобра-

зительная, двигательная.   

Возрастная специфика  

5-6 лет.  
-уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора;   

-знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети;   

-знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов;    

-продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка».   

Направление  

Формирование основ безопасности.   

Подраздел  

Безопасность собственной жизнедеятельности.   

Интеграция в образовательные области  

Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.   

Интеграция в детскую деятельность  

Игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художе-

ственной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из различного материала, изобразительная, музыкальная, двигатель-

ная.   

Возрастная специфика  

 



 
 

5-6 лет.  
-закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека;   

-продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время 

года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.);   

-расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг 

и др.);   

-закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами; -уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС;   

-закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«101», «102», «103»;   

-формировать умение обращаться за помощью к взрослым;   

-учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   

2.2.Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания  
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 

возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач 

которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспита-

тельной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой дея-

тельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребен-

ком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе опреде-

ляются региональный и муниципальный компоненты.  

 

2.2.1.Патриотическое направление воспитания  
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 

воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства 

любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия, ощу-

щения принадлежности к своему народу, сознания собственной востребованности в 

родной стране.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравствен-

ного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей обра-

за жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

–  когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, ду-

ховных и культурных традиций и достижений многонационального народа России;  

–  эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уваже-

нием к своему народу, народу России в целом;  

–  регуляторно-волевой, обеспечивающий укорененность в духовных и культурных тра-

дициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоя-

щее и будущее своего народа, России.  



 
 

Задачи патриотического воспитания:  

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, куль-

турному наследию своего народа;  

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, своим сооте-

чественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, ро-

дителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принад-

лежности;  

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внима-

ние на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-использовании государственных символов Российской Федерации;  

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

– организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей 

к российским общенациональным традициям;  

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отноше-

ния к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека.  

 

2.2.2. Социальное направление воспитания  

Ценности семьи, дружбы, человека и личности в команде лежат в основе социально-

го направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его зна-

чение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчи-

няться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах се-

мьи, группы. Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к 

социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в 

детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является формирование у 

дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление к 8 годам положи-

тельной установки к обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создании условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. Формирование у ре-

бенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, 

примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности 

(на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков са-

мих детей в группе в различных ситуациях.  

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в об-

ществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, со-

трудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила.  

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление лич-

ностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание 

на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  



 
 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правила-

ми, традиционные народные игры и пр.;  

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах дея-

тельности;  

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; –

организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

– создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

 

2.2.3.Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания.  

Значимым для воспитания является формирование целостной картины мира ребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, лю-

дям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2)  формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет- ис-

точники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, про-

смотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и про-

смотра книг;  

– организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и 

исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми;  

– организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей 

иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию, различного 

типа конструкторы и наборы для экспериментирования.  

 

2.2.4.Физическое и оздоровительное направления воспитания  

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового об-

раза жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной ак-

тивности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой дея-

тельности, спорта, прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздей-

ствию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата;  

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навы-

кам и умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, 

здоровья и безопасного образа жизни;  

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание экологической 

культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и выстраиванию правильного 

режима дня.  

Направления деятельности воспитателя:  

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, 

дворовых игр на территории детского сада;  

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; –введение оздорови-

тельных традиций в ДОО.  



 
 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной ча-

стью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольни-

ков понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям окружающих 

людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они формиру-

ются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключе-

вых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной пери-

одичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они стано-

вятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО сосредотачива-

ет свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

– формирование у ребенка навыков поведения во время приема пищи;  

– формирование у ребенка представлений о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

– формирование у ребенка привычки следить за своим внешним видом; 

– включение информации о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков ведется в  

тесном контакте с семьей.  

 

2.2.5.Трудовое направление воспитания  

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в дет-

ском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд ока-

зывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осо-

знанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формирова-

нии ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также в приобщении ре-

бенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания.  

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание по-

ложительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудо-

вой деятельности взрослых и труда самих детей.  

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, вос-

питание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования.  

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой зада-

чи).  

При реализации данных задач воспитатель ДОО сосредотачивает свое внима-

ние на нескольких направлениях воспитательной работы:  

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использо-

вать его возможности для нравственного воспитания дошкольников;  

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания роди-

телей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с трудо-

любием;  

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувство-

вали ответственность за свои действия;  

– собственным  примером  трудолюбия  и  занятости  создавать  у  де-

тей  

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности;  



 
 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, же-

ланием приносить пользу людям.  

 

2.2.6. Этико-эстетическое направление воспитания  

Ценности – культура и красота. 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о куль-

туре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания.  

- формирование культуры общения, поведения, этических представлений;  

- воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, их влиянии на 

внутренний мир человека;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми;  

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов;  

- развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка дей-

ствительности;  

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 

создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

- учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 

интересами, удобствами;  

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, вежливо-

сти, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не пе-

ребивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голо-

сом);  

- воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игруш-

ками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться к предсто-

ящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завер-

шения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в 

порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отноше-

ния к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта, разви-

тие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, вообра-

жения и творчества;  

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь Учреждения;  

– организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.;  

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на 

русском и родном языке;  



 
 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

 

2.3.Особенности реализации воспитательного процесса  
Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивиду-

альные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему  пе-

риоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в дет-

ском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

 

 

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении: 
1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрас-

тов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимовоспита-

нию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благоприятные условия 

для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, проявления уваже-

ния, самостоятельности. Это дает больший воспитательный результат, чем прямое вли-

яние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действен-

ных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие лично-

сти дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

3. Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию раз-

нообразных форм детских сообществ. Это кружки, детско-взрослые сообщества: клуб 

«К здоровой семье через детский сад», «Академия для родителей» и др. Данные сооб-

щества обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4.Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В 

Учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, которые ока-

зывают консультационную, психологическую, информационную и технологическую 

поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

5. В  детском  саду  создана  система  методического  со-

провождения  
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями образователь-

ное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения 

конкретных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей ста-

ла новым этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

6. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры патриоти-



 
 

ческого воспитания, организованные в каждой группе дошкольного учреждения, парад 

дошкольных войск. Воспитательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом 

концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии, включающей в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное (иде-

альное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- истори-

ческих, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служе-

ние Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и  

вероисповедания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 труд  и  творчество  –  уважение  к  труду, творчество  и 

 созидание,  

целеустремлённость и настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религи-

озной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-

руемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно - смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на ос-

нове традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государ-

ство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские рели-

гиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, ис-

ламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, индивиду-

альные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей.  



 
 

Процесс воспитания в Учреждении основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.):  

- поддержка разнообразия детства;  

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему пе-

риоду  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (ро-

дителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

- уважение личности ребенка.  

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в дет-

ском саду: в процессе ОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы.  

Основные традиции воспитательного процесса в Учреждении:  

7. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрас-

тов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает благо-

приятные условия для формирования дружеских отношений, положительных эмоций, 

проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный резуль-

тат, чем прямое влияние педагога.  

8. Детская художественная литература и народное творчество традиционно 

рассматриваются педагогами Учреждения в качестве наиболее доступных и действен-

ных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих развитие лично-

сти дошкольника в соответствии с общечеловеческими и национальными ценностными 

установками.  

9. Воспитатели и специалисты Учреждения ориентированы на организацию раз-

нообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, лаборатории, 

детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный 

опыт социализации детей.  

10. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприя-

тий. В Учреждении существует практика создания творческих групп педагогов, кото-

рые оказывают консультационную, психологическую, информационную и технологи-

ческую поддержку своим коллегам в организации воспитательных мероприятий.  

11. В детском саду создана система методического сопровождения педагогиче-

ских инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное про-

странство для обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкрет-

ных воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым 

этапом сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы.  

12. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются Центры патрио-

тического воспитания, организованные в каждой группе дошкольного учреждения. 

Воспитательный процесс в Учреждении выстраивается с учетом концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, включающей 

в себя:  

- национальный воспитательный идеал – высшая цель, образования нравственное 

(идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого 

направлены усилия основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, 

школы, политических партий, религиозных объединений и общественных организаций;  



 
 

- базовые национальные ценности – основные моральные ценности, приоритетные 

нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально- истори-

ческих, религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны 

в современных условиях:  

 патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служе-

ние Отечеству;  

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство;  

 гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероиспове-

дания;  

 семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 труд  и  творчество  –  уважение  к  труду, творчество  и 

 созидание,  

целеустремлённость и настойчивость;  

 наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;  

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности религи-

озной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, форми-

руемые на основе межконфессионального диалога;  

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, эколо-

гическое сознание;  

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество;  

- духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно- смысловой сферы лично-

сти, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на ос-

нове традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, дру-

гим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;  

- духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – педагогически 

организованный процесс усвоения и приятия воспитанниками базовых национальных 

ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. Носителями 

этих ценностей являются многонациональный народ Российской Федерации, государ-

ство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские рели-

гиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, ис-

ламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество.  

 

2.4 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗА-

ЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 
 

Методы воспитания  

– это способы педагогического воздействия на сознание воспитуемых, направленные на 

достижение цели воспитания.  

Наиболее эффективные методы воспитания в сфере развития личности ребенка, это ме-

тоды, которые обеспечивают создание у детей практического опыта общественного по-

ведения. К ним можно отнести:  



 
 

Метод приучения ребенка к положительным формам общественного поведения, воспи-

тания нравственных привычек. Основной смысл его заключается в том, что детей си-

стематически в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нор-

мами и правилами, принятыми в обществе. Например, здороваться и прощаться, благо-

дарить за услугу, вежливо отвечать на вопросы, бережно относиться к вещам и т. п.  

Детей приучают к помощи и взаимопомощи, к проявлению заботы о младших, о стар-

ших, к правдивости, скромности. Приучение осуществляется с помощью упражнения, 

при этом побуждение к поступку, действию связывается с влиянием на чувства ребен-

ка, на его сознание.  

 Упражнение предполагает включение детей в разнообразную практическую деятель-

ность, в общение со сверстниками и взрослыми в естественных жизненных ситуациях и 

в специально создаваемых, стимулирующих дошкольников к таким поступкам.  

Метод приучения дает наибольший эффект если он сочетается с примером взрослого 

или других детей. Чтобы ребенок начал действовать по примеру старшего или сверст-

ника, необходимо желание быть похожим на того, кто затронул его чувства, направил 

деятельность. Желание быть похожим реализуется через деятельность подражания. Ко-

гда пример получил отражение в деятельности ребенка, можно говорить о его активном 

влиянии на личность.  

Следует подчеркнуть значение целенаправленного наблюдения, организуемого педаго-

гом. Наблюдение формирует отношение к наблюдаемому и положительно влияет на 

поведение детей.  

Метод показ действия. С его помощью формируется такое важное качество, как само-

стоятельность. В условиях жизни ребенка в Учреждении самостоятельность приобрета-

ет ярко выраженный нравственный, общественный аспект. 

 Метод организации деятельности, которая и в дошкольном возрасте, осо-

бенно старшем, носит общественно полезный характер. В первую очередь это сов-

местный, коллективный труд детей. 

 Педагог определяет цель работы и обдумывает ее организацию в целом, а 

также подбор и расстановку участников в небольших объединениях. В старшей и 

подготовительной группах воспитатель, организуя разнообразную трудовую деятель-

ность, формирует навыки самоорганизации: рекомендует ребятам самим обдумать, 

что и для чего надо делать, как спланировать и разделить работу и т. п. Педагог по-

могает своим воспитанникам правильно оценивать и общие результаты, и трудовые 

усилия каждого. Показателями нравственного развития детей этого возраста наряду с 

самоорганизацией являются доброжелательность, готовность к взаимопомощи, взаи-

мовыручке, трудолюбие.  

В младшем дошкольном возрасте основная задача трудового воспитания — формиро-

вание самостоятельности, ибо она — необходимая предпосылка для появления у ма-

лыша желания выполнять трудовые поручения.  

Труд и игра являются и средствами, и методами воспитания.  

 игра – действенный метод воспитания в сфере личностного развития. Ценность 

ее как средства и действенного метода воспитания в том, что эта деятельность дает ре-

бенку возможность наиболее свободно и самостоятельно устанавливать связи и отно-

шения с другими детьми, выбирать цели, подбирать материалы и находить средства 

осуществления замысла. В игре особенно отчетливо проявляются достижения и недо-

статки личностного развития, уровень овладения детьми нормами и правилами поведе-

ния. 

 Сюжетная игра имеет два плана детских отношений: один — это отношения 

сверстников по игре, или так называемые реальные отношения; второй — взаимоотно-

шения играющих, регулируемые определенным сюжетом. Педагогически ценный сю-

жет, отражающий положительные стороны быта, общественно- политические явления, 



 
 

благотворно влияет на поведение детей в игре и даже отчасти вне игры. Игра активизи-

рует чувства и отношения ребенка, его представления об окружающем. Для овладения 

детьми опытом общественного поведения необходимо развивать содержательные игры 

и активизировать общую работу по воспитанию у детей нравственных чувств и привы-

чек поведения. Тогда можно ожидать, что при сговоре детей по поводу игры и в про-

цессе самой игры будет достигнуто единство между поведением ребенка в соответ-

ствии с взятой на себя ролью и реальным поведением.  

Перечисленные методы применяются педагогом в любом виде детской деятельности.  

Следующие  методы  направлены  на  формирование  у дошкольников 

нравственных представлений, суждений, оценок:  

 беседы воспитателя на этические темы; 

 чтение художественной литературы и рассказывание; 

 рассматривание и обсуждение картин, иллюстраций, видеофильмов. 

Эти средства и методы целесообразно применять, при организации занятий со всей 

группой.  

На занятиях должно предусматриваться осуществление задач по воспитанию в сфере 

личностного развития, но особенно важно тщательно продумать содержание и ход за-

нятий, на которых обобщаются знания и формируются представления детей о нашей 

Родине, ее многонациональном составе и другие общественные представления.  

Вне занятий, также должны использоваться методы, направленные на формирование у 

детей нравственных представлений, суждений и оценок.  

Можно использовать также другие методы: вопросы к детям, побуждающие к ответу, 

картинки, на которых изображены различные ситуации, настольные игры и т. п. Такие 

методы используются главным образом для формирования у детей правильных оценок 

поведения и отношений и превращения моральных представлений в мотивы поведения. 

Этому содействует сочетание занятий словесного, словесно-наглядного характера с 

практической деятельностью детей.  

В связи с усвоением во время бесед, чтения книг первых понятий о моральных каче-

ствах (например, правдивость, справедливость, скромность, взаимопомощь, трудолю-

бие) рекомендуется подобрать игры, упражнения, трудовые задания, занятия, в которых 

дети имели бы возможность обогатить свой практический опыт, углубить знания и мо-

ральные чувства.  

Используя эти методы, воспитатель может не только знакомить детей с моральными 

качествами и отношениями, которыми обладали герои художественных произведений, 

участники каких-то событий, о которых шла речь в беседе педагога, но и включать де-

тей в обсуждение и анализ того практического опыта, участниками которого они были 

сами. Темы подобных бесед, должны подбираться с учетом возраста детей. В беседах с 

детьми среднего и старшего возраста воспитатель стремится к тому, чтобы обобщенные 

высказывания детей сочетались с описанием, анализом практических ситуаций. Детям 

младших возрастов легче вспомнить реальные ситуации и свое поведение не во время 

бесед, а, например, при просмотре спектаклей кукольного, настольного театров, при 

проведении специально подобранных игр-занятий.  

Метод убеждения. Его используют через доброе, умное слово воспитателя, и с помо-

щью художественных произведений, и через умело организованную деятельность. 

Метод положительного примера. Этот метод используется в педагогическом процессе 

для организации детской деятельности в повседневной жизни. Важно, чтобы положи-

тельный пример становился для ребенка образцом для подражания. 

 Методы поощрения. Чаще всего используются при повседневном общении 

взрослого с детьми. Они могут иметь положительное воздействие. В поощрениях и 

наказаниях чаще всего фиксируется результат воспитания в сфере личностного разви-

тия. Хорошее поведение, хорошие поступки заслуживают положительной оценки 



 
 

взрослого, а иногда и особого одобрения с привлечением внимания группы детей. По-

ощрение должно применяться непременно с учетом того, какое значение имеет данный 

поступок не только для самого ребенка, но и для близких ему людей. Степень поощре-

ния, его частота должны соотноситься со стремлением и старанием ребенка поступать 

хорошо. Важно замечать и малые достижения детей, особенно если ребенок приложил 

усилия, чтобы стать лучше. Не следует захваливать одних и тех же детей. В старших 

группах вопрос о достижениях детей, о том, достойны ли они одобрения, похвалы, це-

лесообразно обсудить во время общей беседы. Прежде чем поощрять ребенка, нужно 

подумать, в какой мере он заслуживает похвалы. При этом принять во внимание его 

возраст, степень личных усилий, общественное значение его хорошего поведения, кон-

кретного поступка.  

В конце года педагог в каждой возрастной группы подводит анализ достижения 

детьми, планируемых результатов по освоению рабочей программы воспитания 

Учреждения.  

 

Описание вариативных форм, методов и средств реализации рабочей программы 

воспитания с учетом возрастных особенностей воспитанников  

 

Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие обще-

ния.  

Совместная  

деятельность  

Режимные момен-

ты  

Самостоятельная де-

ятельность детей  

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, 

подвижные игры, народные игры, 

дидактические игры, подвижные 

игры, настольно-печатные игры, 

чтение художественной литера-

туры, досуги, праздники, активи-

зирующее игру проблемное об-

щение воспитателей с детьми  

Рассказ и показ 

воспитателя, бесе-

ды, поручения, ис-

пользование есте-

ственно возникаю-

щих ситуаций.  

Самостоятельные игры 

различного вида, инсце-

нировка знакомых лите-

ратурных произведений, 

кукольный театр, рас-

сматривание иллюстра-

ций, сюжетных карти-

нок.  

Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к Ро-

дине.  

Дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, совместные с воспита-

телем игры, игры-драматизации, иг-

ровые задания, игры- импровизации, 

чтение художественной  

литературы, беседы, рисование  

Рассказ и показ 

воспитателя, бесе-

ды, поручения, ис-

пользование есте-

ственно возникаю-

щих ситуаций.  

Сюжетно-ролевые, по-

движные и народные 

игры, инсценировки, 

рассматривание иллю-

страций, фотографий, 

рисование, лепка.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу.  



 
 

Игры-занятия, сюжетно-ролевые 

игры, театрализованные игры, по-

движные игры, народные игры, ди-

дактические игры, подвижные игры, 

настольно- печатные игры, чтение 

художественной литературы, досу-

ги, праздники, активизирующее иг-

ру проблемное общение  

воспитателей с детьми  

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естествен-

но возникающих 

ситуаций.  

Самостоятельные игры 

различного вида, инсце-

нировка знакомых лите-

ратурных произведений, 

кукольный театр, рас-

сматривание иллюстра-

ций, сюжетных карти-

нок.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

 

Разыгрывание игровых си-

туаций, Игры-занятия, иг-

рыупражнения,  

В структуре занятия, занятия по 

ручному труду, дежурства, экскур-

сии, поручения,  

Утренний приём, 

завтрак, занятия, иг-

ра, одевание на про-

гулку, прогулка,  

Дидактические игры, 

настольные игры, сю-

жетно-ролевые игры, 

игры бытового  

показ, объяснение, личный 

пример педагога, коллек-

тивный труд: -труд рядом, 

общий труд, огород на окне, 

труд в природе, работа в те-

матических уголках, празд-

ники, досуги, эксперимен-

тальная деятельность, экс-

курсии за пределы детского 

сада, туристические походы, 

трудовая мастерская  

возвращение с про-

гулки, обед, подго-

товка ко сну, подъ-

ём после сна, пол-

дник, игры, подго-

товка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка  

характера, народные 

игры, изготовление 

игрушек из бумаги, 

изготовление игрушек 

из природного матери-

ала, рассматривание 

иллюстраций, фото-

графий, картинок, са-

мостоятельные игры, 

игры инсценировки, 

продуктивная дея-

тельность, ремонт 

книг  

Формирование основ экологического сознания.  



 
 

Занятия. Интегрированные занятия.  

Беседа. Экспериментирование.  

Проектная деятельность.  

Проблемно- поисковые ситуации.  

Конкурсы. Викторины 

Труд в уголке природы, 

огороде. Дидактические 

игры. Игры-  

экспериментирования Дидактиче-

ские игры. Театрализованные игры.  

Подвижные игры.  

Развивающие игры. Сюжетно-

ролевые игры. Чтение. Целевые 

прогулки. Экскурсии Продуктивная 

деятельность. Народные игры. 

Праздники, развлечения (в т.ч. 

фольклорные).  

Видео просмотры Организация те-

матических выставок.  

Создание музейных уголков.  

Календарь природы.  

Беседа. Развивающие 

игры. Игровые задания.  

Дидактические игры.  

Развивающие игры.  

Подвижные игры. Иг-

ры-  

экспериментирования  

. На прогулке наблю-

дение за природными 

явлениями.  

Дидактические игры. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно- ролевые игры.  

Развивающие игры. Иг-

ры- экспериментирова-

ния. Игры с природным 

материалом.  

Наблюдение в уголке 

природы. Труд в уголке 

природы, огороде. Про-

дуктивная деятельность.  

Календарь природы.  

Формирование основ безопасности.  

- занятия  

- игровые упражнения  

- индивидуальная работа  

- игры-забавы  

- игры-драматизации  

- досуги  

- театрализации  

- беседы  

- разыгрывание сюжета  

экспериментирование – слуша-

ние и проигрывание коротких 

текстов (стихов, рассказов, ска-

зок), познавательных сюжетов  

- упражнения подражательно-

го и имитационного характера  

- активизирующее общение 

педагога с детьми  

- работа в книжном уголке  

- во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя гимна-

стика, приемы пищи, 

занятия, самостоятель-

ная деятельность, про-

гулка, подготовка ко 

сну, дневной сон  

- игры-забавы  

- дидактические 

игры  

- подвижные игры  

- сюжетно-ролевые 

игры  

- рассматривание 

иллюстраций и темати-

ческих картинок  

- настольно-

печатные игры  

- творческая дея-

тельность  

  



 
 

- чтение литературы с рас-

сматриванием иллюстраций и 

тематических картинок -

использование информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(презентации, видеофильмы,  

мультфильмы)  

- трудовая деятельность  

- игровые тренинги  

- составление историй, рас-

сказов  

- работа с рабочей тетрадью  

- творческое задание  

- обсуждение  

- игровые ситуации  

- пространственное модели-

рование  

- работа в тематических угол-

ках  

- целевые прогулки  

- встречи с представителями 

ГИБДД  

  

 

 

          По мере взросления детей, в силу их возрастной специфики и особенностей раз-

вития, выбор форм взаимодействия взрослого и ребенка меняется, совершенствуется от 

простого, примитивного действия с игровым материалом до сложного, насыщенного 

процесса воспитания.  

          На каждой ступени дошкольного детства для достижения поставленных задач 

воспитания в сфере  личностного  развития  детей,  выбирается  ту  форму взаимодей-

ствия, которая будет наиболее понятной ребенку, интересной для него и действенной 

для его развития. Это обусловлено тем, что воспитание детей 2-4 года жизни решаются 

по существу аналогичные задачи, нет резких различий в выборе методов и форм взаи-

модействия. Тоже следует сказать и в отношении воспитания детей 6-8 лет, хотя на 

каждой последующей ступени дошкольного возраста происходит процесс совершен-

ствования тех нравственных качеств, чувств, отношений и представлений, начала кото-

рых закладывается ранее. Особая специфичность задач воспитания в сфере личностно-

го развития детей отмечается для воспитанников от 4-5 лет. Здесь достаточно высокий 

уровень самостоятельности, развития самосознания, возникающая способность к само-

регуляции поведения, к систематическому участию трудовой деятельности отличают 

их от детей 3-4 лет.  

          Решение задач воспитания детей в сфере личностного развития осуществляется 

комплексно. Но, поскольку, каждая детская деятельность создает свои специфические 

условия для реализации той или иной задачи, возникает необходимость в выделении 

наиболее значимых из них в той деятельности, в которой удается достичь наилучших 

результатов.  

          В игровой деятельности наилучшим образом происходит формирование навыков 

взаимоотношений, нравственных чувств; в трудовой деятельности – трудолюбия, ува-

жения к труду взрослых, а также таких качеств как организованность,  ответственность, 

чувство долга, умение обслуживать себя и выполнять элементарные трудовые поруче-

ния (в помещении и на улице); в коммуникативной деятельности – навыков общения и 



 
 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; в познавательно- исследовательской де-

ятельности – понимание причинно-следственных связей в окружающем мире, выпол-

нение правил поведения в природе и правил обращения с объектами живой и неживой 

природы; в восприятии художественной литературы и фольклора – понимание целей и 

мотивов поступков героев художественных произведений, желание подражать положи-

тельным примерам, стремление совершенствовать себя; в конструировании, изобрази-

тельной, музыкальной и двигательной деятельность – закрепление пройденного мате-

риала, выражение отношения воспитуемого к изученному (отклик).  

          Слова и словесные методы играют важную роль в воспитания дошкольников 

всфере их личностного развития, но воспитание во всех видах детской деятельности 

обеспечит наиболее гармоничное развитие нравственной личности, у которой полно-

ценно развита сфера чувств, привычки нравственного поведения, сформированы пра-

вильные представления о моральных качествах и явлениях общественной жизни, раз-

вита способность к оценке и взаимооценке.  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-

танников в процессе реализации Программы воспитания 
 

Учреждение в тесном сотрудничестве с семьей осуществляют всестороннее гармони-

ческое развитие и воспитание детей. Семья располагает условиями, которые наиболее 

соответствуют особенностям и потребностям детей этого возраста. Атмосфера любви, 

взаимного внимания и заботы в семье, воздействует на формирование чувств ребенка. 

Поскольку эмоции в жизни дошкольника играют главенствующую роль, определяют 

направление его деятельности, формирование эмоциональной сферы становится осно-

вой развития личности ребенка. Гуманные чувства, закладываемые семьей, являются 

важной предпосылкой воспитания ребенка в сфере развития его личности.  

Общение ребенка с родителями (законными представителями) происходит в самых 

разнообразных жизненных ситуациях. В семье ребенок с малых лет включается во вза-

имоотношения взрослых, в совместный с ними бытовой труд, на него оказывают влия-

ние люди разного пола, возраста, разных профессий, — все это разносторонне форми-

рует его чувства и представления. Воздействие родителей (законных представителей) 

на детей постоянно. Подражая им как самым близким и авторитетным для него образ-

цам, ребенок овладевает нормами поведения, отношений к окружающим людям.  

Однако личность ребенка формируется не только под влиянием объективных условий 

и обстоятельств жизни семьи, но и прежде всего под влиянием целенаправленной вос-

питательной его деятельности родителей (законных представителей).  

Возможность ежедневного непосредственного контакта с детьми и их родителями (за-

конными представителями) позволяет педагогам и специалистам Учреждения выявлять 

характер семейного воспитания, добиваться единства влияний на ребенка в Учрежде-

нии и семье.  

Уровень семейного воспитания в большой мере зависит от уровня педагогической 

культуры родителей (законных представителей) детей, важнейшей составной частью 

которой являются конкретные педагогические знания об особенностях ребенка того 

или иного возраста, о содержании и методах его воспитания. Поэтому одна из важных 

задач Учреждения — педагогическое просвещение родителей (законных представите-

лей) воспитанников.  

У большинства родителей (законных представителей) есть общие представления о це-

лях воспитания детей, но мало конкретных знаний о том, каковы их физические и пси-

хические возможности, какими способами воспитывать у них необходимые умения, 

навыки, привычки поведения, качества характера и т. п. Поэтому в семьях нередко 

можно встретиться как с завышением, так и с занижением требований к детям, с преоб-



 
 

ладанием словесных методов воздействия и недостаточным использованием более эф-

фективных средств воспитания. Таких как:  

 труд детей; 

 совместной деятельности со взрослыми; 

 ознакомления с природой и явлениями общественной жизни. 

Период пребывания ребенка в Учреждении — это период активного педагогического 

просвещения родителей.  

Педагогическая пропаганда должна быть конкретной, учитывающей состав семьи, 

условия жизни, образование родителей, уровень их педагогических знаний, трудности 

и успехи в воспитании детей и др. Дошкольная образовательная организация должна 

иметь представление о социальной роли семьи в обществе, тенденции ее развития, при-

сущие ей в настоящее время особенности.  

Профессионально-родительская общность  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на уча-

стие в жизни детского сада.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-

дующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье; -равно ответственность родителей 

и педагогов.  

Задачи:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

-  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;  

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотруд-

ничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприяти-

ях, организуемых в городе, крае;  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и по-

требностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Период пребывания ребенка в Учреждении - это период активного педагогического 

просвещения родителей.  

Работа с родителями имеет дифференцированный подход, учитывается социальный 

статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности роди-

телей деятельностью ДОУ, повышение культуры и педагогической грамотности семьи.  

Система взаимодействия с родителями (законными представителями) включает:  



 
 

- ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни Учреждения;  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях  

В целях педагогического просвещения родителей (законных представителей) воспи-

танников, воздействия на семейное воспитание используются как индивидуальные, так 

и коллективные формы работы.  

Основные направления 

взаимодействия роди-

телей с семьей  

 

Формы участия  
Периодичность 

сотрудничества  

Взаимопознание и 

взаимо- информиро-

вание  

Анкетирование  

Социологический опрос, интервьюирование  

 

Страница на сайте Учреждения,  

Оформление информационных стендов для ро-

дителей  

3-4 раза в год 

По мере необ-

ходимости  

1 раз в 10 дней  

1 раз в квартал  

Создание условий  Участие в субботниках по благоустройству 

территории;  

Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды;  

2 раза в год  

 

Постоянно  

Участие в управлении 

Учреждением  

Участие в работе Совета родителей (законных 

представителей);  

Участие в Педагогических советах.  

По плану  

Непрерывное воспи-

тание воспитываю-

щих взрослых  

Наглядная информация (стенды, папки- пере-

движки, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»;  

Памятки;  

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции;  

Распространение опыта семейного воспитания;  

Родительские собрания;  

Выпуск информационного листа для роди-

телей «Один день из жизни группы»; Ма-

стер-классы, тренинги.  

Беседы  

1 раз в квартал  

 

 

Обновление по-

стоянно Постоянно  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  



 
 

Совместная деятель-

ность педагогов, ро-

дителей и детей  

Семейные художественные студии;  

Дни здоровья;  

Недели творчества;  

Совместные праздники, развлечения;  

Встречи с интересными людьми;  

Семейный клуб «К здоровой семье через дет-

ский сад»;  

Родительский клуб «Академия для родителей» 

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах;  

Мероприятия с родителями в рамках проект-

ной деятельности  

Акции-  

Детско-родительские проекты  

По плану  

 

 

 

1 раз в квартал  

 

Постоянно по пла-

ну  

2-3 раза в год  

 

 

Постоянно по го-

довому плану  

Работа с родителями в 1 младшей и во 2 младшей группах продолжается работа по 

педагогическому просвещению родителей, приобщение их к жизни детского сада. 

В этой группе часто встает вопрос о трудностях вхождения ребенка в детский коллек-

тив. Налаживая отношение ребенка со сверстниками, педагог стремиться воздейство-

вать и на семью, сделать ее своим союзником.  

Педагог должен показать родителям (законным представителям), как неумение и не-

желание считаться с окружающими осложняет взаимоотношения ребенка с детьми, со-

ветует чаще расспрашивать ребенка о том, как и с кем, он играет в детском саду, хва-

лить за проявленное желание поделиться игрушкой, уступить, поощрять его игры с 

детьми. Следует помнить, что на детей благотворно действует привлечение их к труду 

в семье, выполнение разнообразных поручений, оказание маленьких услуг окружаю-

щим.  

У детей четвертого года жизни возрастает стремление к самостоятельности, которая 

очень часто не удовлетворяется в семье. Поэтому вопрос о воспитании самостоятельно-

сти по-прежнему актуален и должен быть темой бесед с родителями (законными пред-

ставителями) детей.  

Дети данного возраста активно подражают окружающим, в связи с этим возрастает 

роль примера взрослых. О роли примера родителей (законных представителей) в вос-

питании детей, о значении так называемых мелочей быта в формировании личности ре-

бенка нужно неоднократно напоминать на родительских собраниях, во время бесед и 

консультаций.  

В младшем дошкольном возрасте происходит бурное развитие речи ребенка, интереса 

к окружающему. Внимание родителей (законных представителей) к вопросам детей, 

умение поддержать их интерес, высказывания способствуют развитию мышления и ре-

чи детей, правильного отношения к наблюдаемому. Следует предупредить родителей 

(законных представителей) об опасности возникновения негативных последствий в 

случае их равнодушного отношения к детским вопросам и проблемам. Это гасит любо-

знательность детей, отдаляя их от родителей. Желательно показать родителям (закон-

ным представителям) открытое занятие с детьми по развитию речи с последующим его 

анализом и конкретными рекомендациями о том, как беседовать с ребенком о прочи-

танном, на что и как обращать внимание в природе и общественной жизни, как знако-

мить с трудом людей, чтобы у детей уже в этом возрасте закладывалось уважение к 

людям и их труду.  

Работа с родителями в средней группе 
В начале учебного года педагоги выясняют, что изменилось в условиях жизни воспи-

танников Учреждения. В беседах с родителями (законными представителями) педагоги 



 
 

узнают, продолжают ли приучать детей к самостоятельности в самообслуживании, 

привлекают ли их в помощь взрослым, какие игры и занятия предпочитают дети, как 

проводит дома выходные дни.  

В своем сообщении на первом родительском собрании педагоги знакомят с новыми, 

более сложными задачами воспитания в сфере личностного развития.  

Наблюдая за детьми, педагоги могут отметить, улучшилось ли их поведение, стали ли 

более совершенными их культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания, 

усложнились ли игровые интересы, каковы их отношения со сверстниками, отношение 

к взрослым, к трудовым поручениям и т. д. Все это становится предметом разговора 

педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников.  

Трудовая деятельность детей пятого года жизни - в центре внимания семьи. Одна из 

задач Программы - закрепление в семье навыков самообслуживания. Педагоги должны 

довести до сведения родителей (законных представителей) воспитанников информацию 

о необходимости повысить требования к уборке ребенком своих вещей после игр и за-

нятий. Если ребенок делал это раньше вместе со взрослыми, то теперь он должен быть 

самостоятельным. Известно, сколько хлопот доставляют родителям занятия ребенка с 

клеем, краской, бумагой, поэтому взрослые часто неодобрительно относятся к подоб-

ным занятиям и даже запрещают их. Такое отношение родителей к полезной для детей 

деятельности неправильно. Стремление детей мастерить, конструировать надо поощ-

рять.  

Более того, родителям следует принимать участие в ручном труде детей, способствуя 

развитию усидчивости, целеустремленности, творчества. Но при этом надо учить ре-

бенка аккуратности: закрыть стол клеенкой или бумагой, после занятий все убрать на 

место, собрать обрезки с пола и т. д.  

В этом возрасте расширяется круг поручений, которые ребенок может выполнять са-

мостоятельно, например, полить цветы, накрыть на стол. Эти поручения и постепенно 

становится постоянными, превращаются в обязанность. Важно обращать внимание на 

внешний вид детей, так как они в состоянии замечать и самостоятельно устранять не-

порядок в одежде, прическе. Если, прививаемые в детском саду, культурно- гигиениче-

ские навыки не закрепляются в семье, если от ребенка дома не требуют, чтобы он мыл 

руки после туалета, перед едой, пользовался салфеткой, полоскал рот после еды, все 

это он будет делать лишь под контролем воспитателя в детском саду, а выполнение 

культурно-гигиенических правил ребенком четырех лет должно стать привычным. Ро-

дители (законные представители) воспитанников должны знать, какие требования сле-

дует предъявлять к детям, какие правила вежливости им понятны и доступны. Важно 

обращать внимание родителей (законных представителей) детей на содержание детских 

игр, на необходимость создавать в семье условия дли игр, отражающих явления обще-

ственной жизни, труд людей, расширять соответствующие знания детей.  

Особый интерес проявляют дети к труду своих родителей. Однако взрослые, незная, 

как доступно рассказать ребенку о своей работе, нередко создают у него искаженное 

представление о ней (есть дети, которые считают, что родители ходят на работу, чтобы 

получать деньги). Педагоги должны советовать родителям (законным представителям), 

как доступно познакомить детей с профессиями, подчеркнув общественную значимость 

любого труда.  

На пятом году жизни ребенок в состоянии осознать нравственный смысл взаимоот-

ношений людей, поступков героев художественных произведений. Поэтому родители 

(законные представители) при чтении книг, просмотре телевизионных передач могут 

подвести детей к оценке поведения персонажей («Как, по-твоему, поступил мальчик? 

Почему ты думаешь, что плохо?»). Однако такая беседа не должна быть слишком нази-

дательной. Чтобы помочь родителям, (законным представителям) педагоги могут при-

гласить их па открытое занятие беседу, составить список книг, которые взрослые могут 

прочитать детям, рекомендовать примерное содержание бесед о прочитанном. Воспи-



 
 

танники средней группы проживают период активного формирования отношения ре-

бенка к окружающим. Жизнь ребенка в коллективе сверстников требует умения счи-

таться с интересами других детей, сопереживать их успехам и неудачам, оказывать по-

мощь, активно участвовать в общей деятельности.  

Характер взаимоотношений ребенка со сверстниками должен быть предметом посто-

янных бесед педагога с его родителями (законными представителями). Если эти взаи-

моотношения носят отрицательный характер, необходимо выяснить, не является ли ре-

бенок дома маленьким деспотом, не виноваты ли взрослые в неверной оценке ребенком 

своего поведения. Родителям (законным представителям) таких детей нужно посовето-

вать повысить требовательность к ребенку, включить его в коллективные дела семьи, 

давать трудовые поручения, не захваливать, интересоваться взаимоотношениями ре-

бенка с детьми, давать им правильную оценку, поощрять добрые побуждения ребенка, 

использовать естественные ситуации, а иногда и создавать их, чтобы ребенок мог про-

явить отзывчивость.  

Работа с родителями детей старшей и подготовительной к школе групп.  

Переход детей в старшую группу — новый этап их развития. Наибольшее внимание 

родителей (законных представителей), как правило, бывает привлечено к интеллекту-

альному развитию детей, а игра и труд отодвигаются на второй план, как менее суще-

ственные стороны воспитания в период подготовки к школе. Такое суждение с педаго-

гической точки зрения не является прогрессивным. Поэтому, на первом родительском 

собрании, посвященном в том числе и задачам воспитания в сфере личностного разви-

тия воспитанников старшей группы, необходимо подчеркнуть, что по- прежнему боль-

шое значение имеют игра и труд, но игра и труд старшего дошкольника должны быть 

более высокого уровня, чем на предыдущей возрастной ступени.  

Следует показать родителям (законным представителям) воспитанников, как в быто-

вом труде формировать у детей организованность, ответственность, аккуратность. Но 

для этого нужно усложнить труд ребенка в семье, определить постоянные трудовые 

обязанности, например, уход за растениями, стирка своих носков, накрывание на стол, 

уборка со стола, помощь взрослым в мытье посуды. Детей этого возраста можно при-

влекать и к приготовлению пищи: мыть фрукты, овощи, делать пирожки, печенье, ви-

негрет.  

Показателем правильного развития в сфере личности ребенка старшего дошкольного 

возраста является его активное стремление оказывать помощь окружающим.  

Это стремление необходимо всячески стимулировать. Педагог должен беседовать с 

детьми о том, что они любят делать с мамой и папой дома, помогают ли им и как, по-

чему помогают, подсказывает детям, в каких конкретных делах может проявляться их 

забота о родителях.  

Игра способствует развитию воображения, творчества, в ней закрепляются нравствен-

ные представления детей. В играх находят отражения представления о труде людей, 

общественных явлениях. Родители (законные представители) должны проявлять инте-

рес к играм детей, обогащать их знаниями, направлять взаимоотношения между участ-

никами игры.  

Детям старшего дошкольного возраста полезны игры, требующие усидчивости, сооб-

разительности: настольные игры дидактического характера, разнообразные конструк-

торы. Многие из этих игр требуют участия двух и более человек. Участниками игр 

должны быть не только сверстники ребенка, но и взрослые члены семьи.  

Педагог может расспросить детей, у которых есть младшие братья и сестры, об их 

совместных играх, занятиях дома. Если ребенок недоброжелательно отзывается о брате 

или сестре, педагог должен провести с его родителями (законными представителями) 

разговор о том, как наладить взаимоотношения детей, создать в семье условия, при ко-

торых не ущемлялись бы интересы старших и младших.  



 
 

Особое значение имеет совместный труд ребенка со взрослыми: дети могут участво-

вать в уборке квартиры, приготовлении пищи. Но ребенок при этом не предоставляется 

сам себе: родители наблюдают за его работой, дают советы, помогают. По окончании 

обязательно следует оценить работу ребенка, подчеркнуть, что трудились все вместе и 

в общем результате есть доля участия ребенка.  

Знакомство детей с трудом взрослых и общественными явлениями, проводимое в 

Учреждении, продолжается в семье. Этому вопросу может быть посвящена консульта-

ция, на которой педагог познакомит родителей (законных представителей) с содержа-

нием раздела по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с окружающим 

миром в основной образовательной программе Учреждения, порекомендует художе-

ственную литературу, даст советы и рекомендации, как развивать интерес детей к при-

роде, жизни и деятельности взрослых, как отвечать на детские вопросы.  

Рассказывая родителям (законным представителям) об особенностях труда детей ше-

сти лет, педагоги должны подчеркнуть необходимость учить детей планировать свою 

работу: подумать, что необходимо приготовить для труда, в какой последовательности 

что делать и т. д. Ребенок не должен выполнять работу кое-как, бросать дело незакон-

ченным. Родителям (законным представителям) детей может быть показано открытое 

занятие, на котором педагог использует дидактическую игру, закрепляющую знания 

детей о правилах культурного поведения. Педагог предлагает детям различные ситуа-

ции: к вам пришли гости, вы пришли в гости, вы едете в общественном транспорте, вы 

пришли в магазин за покупкой, вы в театре, вы идете по улице. Дети отвечают на во-

просы педагога о том, как следует вести себя в соответствующей ситуации, разыгры-

вают импровизированные сценки, выступая в роли ученика, пассажира трамвая, поку-

пателя и т. п. После просмотра занятия педагог рассказывает родителям (законным 

представителям) ребенка о том, выполнения каких правил поведения в общественных 

местах, правил вежливости необходимо требовать от ребенка, как важно, чтобы роди-

тели были примером для своих детей.  

В Учреждении ведется работа специалистов и педагогов Учреждения с семьями, име-

ющими детей–инвалидов и детей с ОВЗ. Взаимодействие с родителями осуществляется 

как в очной, так и дистанционной форме. Оказание помощи родителям в дистанцион-

ной форме имеет ряд преимуществ по сравнению со своими традиционными методами: 

прежде всего, дистанционное общение со специалистами Учреждения обеспечивает 

конфиденциальность. Данный вид работы удобен в чисто практической плоскости: ро-

дителю не нужно выходить из дома, к тому же экономится время. Немаловажный фак-

тор – оперативность связи: стороны связываются в удобное для них время и так часто, 

как это может быть целесообразно, если беседа ведется в виде переписки, компенсиру-

ется возможностью участников диалога в ходе набора текста более точно сформулиро-

вать свои мысли. Для специалиста - консультанта появляется дополнительное время, 

чтобы подобрать соответствующие упражнения, тщательнее продумать свои последу-

ющие действия.  

Соответственно задачей детского сада в любом направлении, включая и формирование 

здорового образа жизни, является оказание семье педагогической помощи, поиск еди-

ных подходов в воспитании ребенка.  

С этой целью в Учреждения созданы родительские сообщества:  

- Родительский клуб «Академия для родителей» - для родителей воспитанников всех 

возрастов.  

«Академия для родителей» осуществляет работу по интеграции общественного и се-

мейного воспитания дошкольников с семьями воспитанников Учреждения.  

- Семейный клуб «К здоровой семье через детский сад», главная цель которого это 

создание единого оздоровительно - образовательного пространства «образовательное 

учреждение - семья».  



 
 

В работе родительских сообществ принимают участие различные специалисты Учре-

ждения: педагог-психолог, социальный педагог, учителя-логопеды, медицинские ра-

ботники и др. Педагоги расширили информационное поле Учреждения через социаль-

ные сети: WhatsApp, YouTube.Такие широкие социальные контакты позволяют родите-

лям жить жизнью детского сада, а сотрудникам видеть достижения  своих воспитанни-

ков вне стен дошкольного учреждения.  

Одним из самых эффективных направлений работы с семьей является проведение ро-

дительских собраний. Они организовываются в традиционных формах: круглые столы, 

педагогические гостиные, семинары-практикумы, тренинги. Такие формы работы дают 

возможность обсудить с родителями проблемы воспитания, устанавливать доверитель-

ные отношения с педагогами и специалистами, укрепляют сотрудничество между семь-

ёй и детским садом.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.6. Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений (модулей) воспитательной работы: 

Модуль «Традиции, проекты, события»  

Традиции являются основой воспитательной работы в Учреждении. Традиционные 

мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, которые вос-

питывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торже-

ствам, общим делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего лич-

ного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способ-

ности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации 

и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие лич-

ностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в Учреждении единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых.  

Задачи:  

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом 

и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший- 

младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны.  

4. Приобщать к истории и культуре Донского казачества в процессе традицион-

ных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской деятель-

ности.  

Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к окру-

жающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обога-

щения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: на уровне ДОО:  

• общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отече-

ства», «Международный женский день», «День народного единства»); сезонных празд-

ников («Осенины», «Новый год»);  

https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwje_J-pwbbsAhVsxosKHVTxD8EQFjACegQIARAC&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ftechnology_and_media%2F28%2F02%2F2020%2F5e5845469a7947f5af5a95a5&amp;usg=AOvVaw2975N22gVFiZHCn96UdseD
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd&amp;ved=2ahUKEwje_J-pwbbsAhVsxosKHVTxD8EQFjACegQIARAC&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2Ftechnology_and_media%2F28%2F02%2F2020%2F5e5845469a7947f5af5a95a5&amp;usg=AOvVaw2975N22gVFiZHCn96UdseD


 
 

• тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя без-

опасности», «Книжкина неделя».  

• на уровне группы:  

«Утро радостных встреч»;  

«День рождения»;  

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная,  

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая.  

Модуль «Праздники, досуги» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов обучающихся:  

памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравствен-

ному воспитанию, развитию социально-коммуникативных навыков. 

Для снижения утомляемости детей в Учреждении организуются частые смены видов 

деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и представления. Они 

позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по раз-

витию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не по-

следнее место в мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяс-

нить ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А 

когда у малыша есть конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник – это возможность для родителей получить представление о том, 

какие у ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки своего ре-

бенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные моменты, 

над которыми стоит поработать дома. Помимо этого, педагоги могут оценить поведе-

ние ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и достаточно 

ли он дисциплинирован. 

Учреждение организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник 

осени, новый год, рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Кон-

кретная форма проведения праздника определяется календарным планом воспитатель-

ной работы Учреждения. 

 

Модуль «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с детьми сразу 

по нескольким направлениям воспитания: вовлекать родителей в процесс воспитания, 

учитывая интеграцию воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию ре-

бенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произ-

ведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стиму-

лируют у воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способно-

сти.  



 
 

Творческое соревнование – не просто мероприятие в стенах Учреждения, это продол-

жение и расширение образовательного процесса, где развитие получают все участники 

процесса: ребенок, родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт 

по взаимодействию для достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель 

учится быть терпеливым и вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт 

участия в конкурсном движении, а родитель учится относиться к соревнованиям серь-

езно, знакомясь с положениями, условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта уча-

стия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

Учреждение организует творческие соревнования в различных формах: конкурсы, вы-

ставки, флешмобы, акции. Конкретная форма проведения творческого соревнования 

определяется календарным планом воспитательной работы Учреждения. 

Учреждение помогает семье подготовиться к успешному участию в конкурсе, кон-

сультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогают в подготовке. Педа-

гоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают современного родителя 

и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих соревнования 

педагогический коллектив детского сада решает для себя важную задачу по воспита-

нию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

 

Модуль «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно отличаются 

от остальных воспитательных мероприятий детского сада тем, что направлены на рас-

крытие социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественны-

ми традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Капустник» «Гуляние на масленицу», 

«Колядки», «Святки», «Русские посиделки». 

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития событий, 

кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма прове-

дения фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы Учреждения. 

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать важ-

ность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ре-

бенку историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовля-

ют; особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и 

т. д.) невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. До-

школьнику не обойтись без помощи взрослого при рисовании«Информационных кар-

точек», изготовлении игрушек. 

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и раз-

витию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

 социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных видах 

деятельности, организованных согласно принципам природ сообразности детей: игро-

вой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 



 
 

Модуль «Конкурсное движение»  

Для Учреждения важным фактором является участие в конкурсном движении. Конкур-

сы могут быть организованны для педагогов Учреждения, для детей, родителей, а так-

же совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки 

поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик.  

Также конкурсы могут быть как очными, так и заочными.  

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного воз-

раста.  

Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, прово-

димых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу 

по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. 

Мы стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог 

найти здесь интерес для себя и своего ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания:  

- установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками; 

 - поддержка детской инициативы и самостоятельности; добровольное участие детей в 

конкурсах; поиск новых увлечений и раскрытие способностей.  

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: кон-

курсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проек-

тов, соревнования.  

 

2.7. Реализация (обогащение) содержания воспитания с учетом социокультурных 

условий Ставропольского края 
Цель:  способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти в мир народной культуры.  

Задачи:  

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, 

любви и уважения к членам семьи. 

• Развивать у детей интерес к родному городу: к улицам, достопримечательностям: 

культурным учреждениям, промышленным центрам, памятникам зодчества, архитекту-

ры, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), тради-

циям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой роди-

ны и эмоционально откликаться на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города, горо-

жан, культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город) красивой. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей  

своего города. 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории за-

рождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его ста-

новления; к людям разных национальностей, живущих в родном крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стрем-

ление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленно-

сти. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достиже-

ниями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям тра-



 
 

диций и культуры своего края; уважительное отношение к историческим личностям, 

памятникам истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные ко-

стюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей раз-

ных национальностей жителей родного края – Ставропольского края. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культур-

ным традициям своего и других народов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление 

сохранять их.  

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народ-

ной музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национально-

стей. 

• Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических цен-

ностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культу-

ры. 

• Развивать  способность  к  толерантному  общению,  к  позитив-

ному  

взаимодействию с людьми разных этносов. 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и 

взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других 

особенностей культуры. 

 

Принципы с учетом специфики национальных, социокультурных условий Став-

ропольского края:  

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и пси-

хических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на ор-

ганизацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, непо-

средственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образо-

вания, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и воз-

можности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследни-

ком» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые 

нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам 

что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созида-

ния, самовыражения, самостоятельной деятельности.  

•  Реализация принципов музыкального развития: 

- принцип комфортности – детям необходимо дать возможность принять участие в иг-

рах, пении по желанию;  



 
 

- целостный подход в решении педагогических задач – обогащение детей музыкальны-

ми впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; претворение 

полученной информации в самостоятельной деятельности;  

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания;  

- принцип соотношения музыкального материала с природным и историко- культур-

ным календарем;  

- принцип партнерства – общение с детьми на равных, партнерских отношениях:  

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет»;  

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более вы-

сокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальней-

шего участия в творчестве;  

- принцип паритета – любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, ис-

пользовано, должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности  

Климатические, природные, географические и экологические особенности: Клима-

тические условия Ставропольского края имеют свои особенности: достаточное количе-

ство солнечных дней и большое количество ветреных дней. Исходя из этого, в образо-

вательный процесс Учреждения включены мероприятия, направленные на оздоровле-

ние детей и предупреждение утомляемости.  

Процесс воспитания и обучения в детском саду является непрерывным, но, тем не ме-

нее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется определенный ре-

жим дня и расписание организованных образовательных форм;  

- теплый период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой 

режим дня.  

В теплый период – устанавливаются каникулы, в период которых отменяется непосред-

ственно-организованная деятельность. В дни каникул создаются оптимальные условия 

для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкальной деятельно-

сти детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги, праздники, развлечения.  

В теплый период – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на от-

крытом воздухе.  

Демографические особенности  
Учитывается состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребѐнок в семье и 

др.), наполняемость и принципы формирования одновозрастных групп, в том числе 

группы компенсирующей направленности, для адекватного выбора форм организации, 

средств и методов образования детей.  

Состояние здоровья детского населения: общая заболеваемость детей, количество детей 

с отклонениями в физическом развитии, стоящих на учете по заболеваниям, часто бо-

леющих детей – все эти факторы учитываются при планировании и реализации разно-

образных мер, направленных на укрепление здоровья детей, формирования ценностно-

го отношения ребенка к здоровью и снижения заболеваемости, предусмотренных в об-

разовательном процессе.  

Социально-демографические особенности осуществления образовательного процесса 

определились в ходе статистического опроса семей воспитанников:  

1) Этнический состав семей воспитанников в основном имеет неоднородный ха-

рактер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого- 

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  

Национально-культурные и этнокультурные особенности  



 
 

Содержание воспитания в Учреждении включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, края, природного, социального и рукотворного мира, который с дет-

ства окружает маленького ребенка.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения националь-

ных традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобыт-

ностью и уникальностью русской национальной культуры, представителями которых 

являются участники образовательного процесса (знакомство с народными играми, 

народными игрушками и национальными куклами; приобщение к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искус-

ству и  

живописи разных народов и т.д.).  

Население г. Ставрополя многонациональное. В результате миграционных процессов 

в городе значительно выросло количество народов Кавказа. Но при этом в детском саду 

этнический состав семей воспитанников имеет неоднородный характер, основной кон-

тингент – дети из русскоязычных семей.  

В содержании программы учитывается многонациональность Ставропольского регио-

на. Сильные православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи 

и традиции). С учетом национально-культурных традиций народов Северного Кавказа 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, компо-

зиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора, народных худо-

жественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. В предметно-развивающей среде групп, предусмотрено создание тема-

тических мини-музеев, выставок.  

Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определен-

ной социальной группе, где в качестве идентификации с этносом выступают родной 

язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительно-

го отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспе-

чить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИ-

ЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих воспитание ребенка в сфере его личностного развития.  

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитываю-

щего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждо-

му ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, 

обеспечение опоры на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 

навыков.  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. Формирование иг-

ры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития.  

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей 

воспитанию ребенка в сфере его личностного развития по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Создание насыщенной эмоци-

ональными стимулами социокультурной среды, которая соответствует возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим физиологическим особенностям детей и обеспечива-

ет:  

- возможность  выбора  видов  активности,  партнеров  в  совместной  

деятельности и общении, материалов для игры и продуктивной деятельности;  

- гибкое зонирование помещения, которое обеспечивает детям возможность заниматься 

разными видами деятельности в одно и то же время, а также уединяться во время игры, 

при рассматривании книг и т.д.  

- обогащение окружающей детей среды разнообразными, новыми предметами в целях 

развития у них любознательности и познавательной активности;  

- представление информации на горизонтальных и вертикальных бумажных и элек-

тронных носителях; использование информационных материалов, которые выходят за 

рамки непосредственного опыта жизнедеятельности детей (детские энциклопедии, по-

знавательные программы и др.), полифункциональных предметов, элементов декора-

ций, костюмов и аксессуаров для создания «волшебного мира» в сюжетно – и режис-

серской; использование мультимедийных средств и средств ИКТ;  

- своевременную трансформацию с учетом обогащения жизненного и игрового опыта 

детей, а также их зоны ближайшего развития. 

3. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно- исследова-

тельской, изобразительной, музыкальной, двигательной деятельности, восприятия ху-

дожественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и эле-

ментарного бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятель-

ных, подвижных и статичных форм активности.  

4. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка 

в сфере его личностного развития. Поддержка педагогами родителей (законных пред-

ставителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и вза-

имодействие семей воспитанников с Учреждением.  



 
 

5. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессио-

нальных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанни-

ков, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в соб-

ственных возможностях и способностях.  

6. Оценка результатов освоения Программы, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, в вопросах его воспитания в сфере личностного раз-

вития, умение ребенком самостоятельно действовать, принимать решения, анализиро-

вать свои поступки.  

 

3.2.Взаимодействие взрослого с детьми. События Учреждения  
 

Событие – это единица воспитания. Это форма совместной деятельности ребенка и 

взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению ребенком соб-

ственного опыта переживания той или иной ценности. Для того, чтобы стать значимой, 

каждая ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком сов-

местно с другими людьми в значимой для него общности. Этот процесс происходит 

стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым.  

Подлинно воспитательное событие всегда есть спроектированная взрослым образо-

вательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл 

реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач вос-

питания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно 

возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируе-

мые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответ-

ствии с календарным планом воспитательной работы Учреждения, группы, ситуацией 

развития конкретного ребенка.  

Проектирование событий в Учреждении возможно в следующих формах:  

– разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности 

(детско- взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 

спортивные игры и др.);  

– проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, 

с взрослыми, с носителями воспитательно значимых культурных практик (искусство, 

литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов 

России;  

– создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с 

приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из сосед-

ней группы и т. д.).  

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методиче-

ской работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет 

каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроекти-

ровать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком.  

 

3.3  Организации  предметно-пространственной среды  
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) отражает федеральную, региональ-

ную специфику, а также специфику Учреждения и включает:  

 оформление помещений;  оборудование;  игрушки.  

ППС отражает ценности, на которых строится программа воспитания, и способство-

вать их принятию и раскрытию ребенком.  

         - Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации.  



 
 

- Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особен-

ности социокультурных условий, в которой находится организация.  

- Среда экологична, природосообразна и безопасна.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности.  

Отражает ценность семьи, людей разных поколений, радость общения с семьей.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, эксперименти-

рования, освоения новых технологий, раскрывает красоту знаний, необходимость 

научного познания, формирует научную картину мира.  

- Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценно-

сти труда в жизни человека и государства (портреты членов семей воспитанников, ге-

роев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка отражены и со-

хранены в среде.  

- Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает 

смысл здорового образа жизни, физической культуры и спорта.  

- Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства 

с особенностями региональной культурной традиции. Вся среда дошкольной организа-

ции гармонична и эстетически привлекательна.  

Игрушки, материалы и оборудование соответствуют возрастным задачам воспитания 

детей дошкольного возраста.  

В учреждении оборудовано 11 групповых помещений, в том числе для проведения 

практических занятий, объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособ-

ленных для использования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

В состав групповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хра-

нения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной). Все группы оснащены необходимой мебелью, 

оборудованием, играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников.  

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно и носит развиваю-

щий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный для каждого возраста развивающий эффект. Пространство групповых 

организовано в виде хорошо разграниченных зон «Уголков», оснащенных большим ко-

личеством развивающих материалов. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный процесс с уче-

том индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии 

с тематическим планированием образовательного процесса. 

В Учреждении системно решается задача оснащения развивающей предметно- про-

странственной среды: пополняется атрибутами для сюжетно-ролевых игр, наборами 

кукол, машин и т.д., новой мебелью, техническими средствами.  

В течение года приобретается: методическая и учебная литература, пособия для дея-

тельности, учебный материал. Предметно-пространственная организация помещений 

педагогически целесообразна, отличается высокой культурой, создает комфортное 

настроение у взрослых, способствует эмоциональному благополучию детей.  

Все групповые и кабинеты эстетично оформлены. Содержание предметно- развиваю-

щей среды групп постепенно обновляется и пополняется современным игровым и раз-

вивающим оборудованием и материалами.  
 

 



 
 

 

3.4 Кадровый потенциал реализации Рабочей программы воспитания 

 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопро-

вождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 

времени ее реализации в группе. Педагогические работники, реализующие Программу, 

обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития 

детей:  

• обеспечение эмоционального благополучия;  

• поддержка индивидуальности и инициативы;  

• построение вариативного развивающего образования;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребенка.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия:  

• Для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе их дополнительного профессионального образования;  

• Для консультативной поддержки педагогических работников и родителей  

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;  

• Для организационно-методического сопровождения процесса реализации Про-

граммы  

Заведующий  Индивидуальные консультации. Беседы с педагогическим, меди-

цинским, обслуживающим персоналом и родителями: Создание 

благоприятного психо-эмоционального климата  для  

 работников Учреждения и родителей;  

Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

вопросам воспитания и развития детей  

  по  

Заместитель 

заведующего 

по  

УВР  

Старший вос-

питатель  

Библиотека для педагогов, видеотека:  

Консультации, семинары, круглые столы, педсоветы  

Организация экспериментальной работы Учреждения  

Анализ и распространение ППО  

Повышение профессионального мастерства педагогов  

Создание методического комплекса  

 

Педагог- пси-

холог -1 чел.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми и взрослыми 

Индивидуальная работа с детьми и взрослыми  

Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка, дея-

тельности и поведения детей  

Релаксационные мероприятия с детьми  

Развитие мелкой моторики  

Работа по коррекции эмоционально-личностной сферы  

развитие  

Музыкальные 

руководители- 

2 чел.  

Праздники, досуги, непосредственно образовательная деятельность 

по развитию музыкальных способностей детей, их эмоционально- во-

левой сферы  

 



 
 

 Подгрупповая и индивидуальная работа  

Развитие творческих способностей посредством различных видов те-

атрализованной деятельности  

Оказание консультативной, методической помощи по развитию му-

зыкально-эстетических способностей детей  

Социальный 

педагог-1 чел.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми и взрослыми  

Индивидуальная работа с детьми и взрослыми  

Развитие  эмоционально-личностной  сферы  ребенка, 

 развитие навыков социального поведения и общения у детей 

Мероприятия с детьми на социальную адаптацию  

Работа по коррекции эмоционально-личностной сферы Работа с се-

мьями  

Учителя- ло-

гопеда- 4 чел.  

Индивидуальная и подгрупповая непосредственно образовательная 

деятельность  по  развитию  речи  детей,  коррекция зву-

копроизношения  

Оказание консультативной, методической помощи по развитию речи 

детей  

Воспитатели 

групп- 20 чел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная и коррекционно-развивающая работа:  

-уголок расслабления  

- исследовательская лаборатория  

-экологический уголок с метеоцентром  

-библиотека  

- художественно-творческая зона  

-физкультурный уголок  

-уголок гражданственности  

-дидактический уголок  

-уголок дежурства  

-игровая зона  

-зеленая и игровая зона участков  

-прогулки,  игровая  деятельность,  досуги,  праздни-

ки, самостоятельная двигательная активность  

-развитие познавательной, трудовой деятельности посредством се-

зонного оформления участков  

-использование  игрового  оборудования  для  оптими-

зации двигательной активности  

 

 

Система повышения квалификации педагогов:  

В Учреждении работает методический совет, проводятся семинары и круглые столы, 

мастер-классы, обеспечивающие более широкое обсуждение полученных результатов в 

коллективе Учреждения:  

• постоянно действуют семинары-практикумы по обогащению профессиональ-

ной компетенции педагогического состава «Профессиональный стандарт педагога, как 

ресурс повышения качества дошкольного образования», «Внедрение ФГОС ДО»  

• создана система наставничества для индивидуального и группового консульти-

рования, реализуемые методической службой и педагогами-наставниками. В работе 

«Школы молодого педагога» регулярно проводились консультации, взаимопосещения, 



 
 

открытые показы, а также посещения городских методических объединений для моло-

дых педагогов. 

• проводятся тренинги развития профессионально важных личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к инновационной деятельности и профилактику профес-

сионального выгорания.  

Активными формами повышения квалификации педагогов и развития способности к 

педагогической является прохождение КПК, их участие в методических объединениях, 

различных выставках, смотрах и конкурсах внутреннего, городского, краевого и все-

российского уровней, а также основной формой в период распространения новой коро-

навирусной инфекции- он- лайн вебинары.  

 

 

3.5 Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитания 

 

В предметно-пространственную среду каждой группы включены не только искус-

ственные объекты, но и естественные, природные. Обобщать результаты своих наблю-

дений за объектами природы дети учатся при ведении календаря природы. В уголках 

экспериментирования старшие дошкольники знакомятся с простейшими техническими 

средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит и т.п.), ставят простейшие опы-

ты. Элементы культуры — живописи, литературы, музыки, театра — входят в дизайн 

интерьеров детского сада. В каждой группе организуются выставки детского творче-

ства (рисунков, поделок, записей детских рассказов, сказок). Воспитатели с уважением 

относятся к продуктивной деятельности каждого ребенка. Открытость обществу и от-

крытость своего «Я» предполагает персонализацию среды каждой группы. Каждая 

группа имеет свое название, визитную карточку, которая также обыгрывается в пред-

метной среде группы.  

Для формирования элементарных математических представлений изготовлены и при-

обретены: таблицы, схемы, перфокарты, демонстрационный и раздаточный материал 

для обучения количеству и счету, решению задач. В группах детей старшего дошколь-

ного возраста имеются рабочие тетради с заданиями, подобраны задачи-шутки, задачи- 

головоломки для развития логического мышления детей. С целью развития элементар-

ных естественно — научных представлений имеются учебно-наглядные пособия, эн-

циклопедии для детей и т. д. В каждой группе есть необходимый инвентарь для работы 

и проведения экспериментов с растениями: ящики для рассады, рыхлители, лейки, мик-

роскоп, лупы и пр. Воспитатели учат детей делать зарисовки, записи в виде условных 

знаков.  

Большое внимание в Учреждении уделяется процессу совершенствования условий 

пребывания детей в детском саду, в частности территории. Администрация и коллектив 

Учреждения занимается благоустройством, осваивая азы ландшафтного дизайна, про-

являя творчество и индивидуальность. Ежегодно высаживаются однолетние растения, 

регулярно проводится формовочная стрижка кустарников, покос травы спецтехникой, 

создаются художественно-архитектурные сюжетные композиции на групповых участ-

ках и общей территории детского сада.  

Педагоги учреждения стремятся сделать территорию детского сада не только ком-

фортной, дарящей здоровье и энергию, придать ей образовательный характер.  

Материально-технические условия реализации Программы Учреждение обеспечено 

материально-техническими условиями, позволяющие реализовать ее цели и задачи, в 

том числе:  

- осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; организовы-



 
 

вая участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в разработке основной образовательной программы, в со-

здании условий для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии; обновлять содержание Програм-

мы, методики и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих, руководящих и иных работников организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информаци-

онной и правовой компетентности;  

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с использованием информационно-коммуникационных технологий, современ-

ных механизмов финансирования.  

Материально-технические условия обеспечивают:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнения Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов, в том числе к:  

- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

- оборудованию и содержанию территории;  

- помещениям, их оборудованию и содержанию;  

- естественному и искусственному освещению помещений; 

 -отоплению и вентиляции;  

- водоснабжению и канализации;  

- -организации питания;  

- медицинскому обеспечению;  

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- организации режима дня;  

- организации физического воспитания;  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

 

Для решения задач воспитательной работы и осваивания воспитанниками Программы 

в дошкольном учреждении созданы необходимые материально – технические ресурсы.  

В Учреждении библиотека является составной частью методической службы. Библио-

течный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах 

детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем об-

разовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художе-

ственной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационны-

ми ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе име-

ется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планиро-

вания воспитательно- образовательной работы в соответствии с Программой.  

 



 
 

Обеспеченность  

учебно-методической и  

художественной литературой  

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для педагогов по 

реализации образовательной  программы Учре-

ждения; учебно-методические пособия для пе-

дагогов по реализации всех образовательных 

областей; методические подписные издания; 

детская художественная литература в каждой 

возрастной группе в соответствии     с содержа-

нием образовательной программы Учреждения.  

Обеспеченность современной  

информационной базой  

Обеспечивается, имеются выходы в Интернет в 

кабинете заведующего, методическом кабинете,  

Кабинете заместителя заведующего по АХЧ. 

Наличие официального сайта  

Учреждения в сети Интернет  

 

Соответствует установленным требованиям, ин-

формация обновляется постоянно.  

Открытость и доступность информа-

ции о деятельности  Учреждения для  

заинтересованных лиц  

 

Обеспечивается, на официальном сайте Учре-

ждения в сети Интернет, информационных 

стендах в холлах Учреждения, группах.  

Функционирование информационной образовательной среды в ДОУ для организации 

процесса управления, методической и педагогической деятельности обеспечивается 

техническими и аппаратными средствами, сетевыми и коммуникационными устрой-

ствами.  

С целью использования информационно-коммуникационных технологий и более эф-

фективного наглядного сопровождения воспитательного процесса, в Учреждении ис-

пользуются следующие технические средства:  

 

№  

п/п  

Перечень оборудования  Место размещения  

1.  Интерактивная доска с проектором- 5 шт.  Группа «Солнышко»  

Группа «Мальвина»  

Группа «Петушок»  

Группа «Буратино»  

Группа «Фиалка»  Музыкальный 

зал  

2.  Экран переносной на штативе с проекто-

ром  

Методический кабинет  

3.  АРМ педагога- 8 шт.  Бухгалтерия-3 шт.  

Методический кабинет- 1 шт.  

Медблок- 1 шт.  

Кабинет зам по АХЧ-1 шт.  

Делопроизводитель- 1 шт.            

Кабинет педагога-психолога -1 шт.  

4

.

  

Ноутбук -10 шт.  Методический кабинет, делопроиз-

водитель, зам. зав. по АХЧ, специа-

листы  



 
 

5

.

  

Интерактивный обучающий 

стол для рисования песком- 

1 шт.  

Кабинет педагога-психолога  

6

.

  

Локальная сеть учреждения  Охватывает кабинет руководителя, 

методический кабинет, бухгалте-

рия.  

7

.

  

Брошюратор  Методический кабинет  

8

.

  

Ламинатор  

 

Методический кабинет  

 

В учреждении имеются 13 персональных компьютера.  

Разработан и действует сайт МБДОУ д/с № 49 – stavsad49.ru  

В Учреждении используются информационные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы и средства:  

- используется Internet с целью информационного и научно- педагогического сопро-

вождения воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в обычном и дистанцион-

ном режиме и знакомства с опытом работы педагогов города и страны;  

- разрабатываются материалы для обучающих видео;  

- оформляются материалы по различным направлениям деятельности, с использовани-

ем программ Microsoft Office, Word, Excel, в том числе при разработке планов, различ-

ного вида методических мероприятий для педагогов, консультаций для родителей.  

- мультимедийные презентации для повышения эффективности различных форм рабо-

ты с педагогами. 

  



 
 

3.6 Нормативно-методическое обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания 
 

Физическое 

воспитание  

Глазырина Л.Д., Овсянкин В.А. Методика физического воспитания де-

тей дошкольного возраста, М., 1999  

Коротков И.М. Подвижные игры детей, М., 1987  

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Моза-

ика-синтез, 2005.  

Э.Я. Степаненкова «Методика физического воспитания». –М. Издатель-

ский дом «Воспитание дошкольника». 2005.  

О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  

М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду. –  

М.: Мозаика-синтез, 2000.  

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и спортив-

но-игровое оборудование для дошкольных образовательных учрежде-

ний. – М.: Мозаика-синтез, 1999.  

Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 

лет. – М.: Владос, 2003.  

В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. Физкультурные праздники в детском саду. – 

М.: Просвещение, 2003.  

Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Владос, 2002.  

Т.С. Овчинникова "Организация здоровьесберегающей деятельности в 

дошкольных образовательных учреждениях".  

Монография. –СПб.: КАРО, 2006.  

Т.Л. Богина. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях. –  

М.: Мозаика-синтез, 2006.  

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании.  

– М.: Олма-Пресс, 2000.  

Уроки здоровья /Под ред. С.М. Чечельницкой.  

М.Д. Маханева. Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 1997.  

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду /Под ред. 

Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. Растем здоровыми. – М.:  

Просвещение, 2002.  

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007.  

Правила дорожного движения /Под ред. Е.А. Романовой, А.Б.  

Малюшкина, М., 2006  

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: 

Мир человека. – М.: Школьная Пресса, 2010.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, О.Л. Князе-

ва, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1997.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспи-

тателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондры-

кинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005.  

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2000.  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и ст. 



 
 

возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. 

/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – М.:  

Просвещение, 2005.  

 

 Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей до-

школьного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2005.  

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2004.  

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: 

Сфера, 2005.  

Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет.  

Учебно-методическое пособие. О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина;  

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание  

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошколь-

ников. Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова (средняя, старшая, подготовительная 

группа);  

Маленьким детям – большие права. Л.К. Мячина, Л.М.Зотова,  

О.А.Данилова;  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры.  

О.Л.Князева, М.Д. Маханева;  

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью. Н.В.Алешина;  

Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Е.К.Ривина;  

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников, М.,  

2005  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России, М., 2007  

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

народной культуры, СПб., 1998  

Кобитина И.И. Дошкольникам о технике, М., 1991  

С чего начинается родина? / Под ред. Л.А. Кондрыкинской, М.,  

2004  



 
 

Эстетическое 

воспитание  

Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические реко-

мендации. – М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995.  

Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудова-

ние для ДОУ. – М., 1997.  

Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и руч-

ному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999.  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду:  

Программа и конспекты занятий. – М., 2007  

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педаго-

гов и родителей. – М., 2007.  

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материа-

ла. – М. 2006.  

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 

лет.  

Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в 

детском саду: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

заведений. – М., 2002.  

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Красота. Радость.  

Творчество. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет, М., 

2000.  

Казакова Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.  

Казакова Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.  

Копцева Т.А. Природа и художник. – М.: Сфера, 2001.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Карапуз-дидактика, 

2007.  

Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.: Карапуз, 2000.  

 



 
 

 Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет). – М.: Карапуз, 2008.  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги, М.,  

1991  

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском са-

ду, М., 1991  

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей, М.,  

2000  

Народное искусство в воспитании детей /Под ред. Д.п.н. Т.С.  

Комаровой, М., 1997  

Музейная педагогика / Под ред. А.Н. Морозовой, О.В.  

Мельниковой, М., 2006  

Т.С.Комарова, А.В. Размыслова «Цвет в детском изобразительном твор-

честве дошкольников». М. Педагогическое общество России.2005.  

А.А. Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и живопи-

сью». М. Педагогическое общество России.2006.  

Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников». 

М. Педагогическое общество России.2005.  

Т.С.Комарова, О.Ю. Зарянова «Преемственность в формировании худо-

жественного творчества детей в детском саду и начальной школе». М. 

Педагогическое общество России.2006.  

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском са-

ду». М. Мозаика-Синтез.2005.  

М.В.Тихонова, Н.С.Смирнова «Красна изба … Знакомство детей с рус-

ским народным искусством, ремёслами, бытом в музее детского сада. - 

СПб. Детство-пресс. 2004 г.  

О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным и декоративно-прикладным искусством.  

Грибовская А.А Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006.  

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). М.:  

Развитие, 2005.  

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.  

Григорьева Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: 

Академия, 1997.  

Григорьева Г.Г. Игровые приемы обучения дошкольников изобразитель-

ной деятельности. – М.: Просвещение, 1995.  

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве.- М.: Просвещение, 2003.  

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельно-

сти: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е изд., дораб. 

– М.: Просвещение, 1996.  

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты за-

нятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1995.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1991.  

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном  



 
 

 

 творчестве. – Изд.: Педагогическое общество России, 2005.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, под-

готовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006.  

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз, 2008.  

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд.  

: Карапуз, 2009.  

Серия «Искусство – детям!» - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007.  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:  

Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя 

дет. сада).  

Коренева Т.Ф. «Музыкально-ритмические движения для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста» в 2частях. – Учеб.- метод. посо-

бие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). - (Б-ка музы-

кального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит.  

изд. центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112 с.: ноты.  

Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка – дошкольника: 

развитого, образованного, самостоятельного, инициативного, неповто-

римого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Про-

грам.-метод. пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: 

ил. – («Росинка»).  

Петрова В.А. Музыка - малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педа-

гогов дополнительного образования, работающих с дошкольниками: 

Программ.-метод. пособие /Под ред. 

С.И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.:  

ил. – (Воспитание и доп. образование детей).  

Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные 

шедевры»:  

 · О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях.  

– М.: «Владос», 1997.  

· «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995. Пособия для педагогов:  

О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах».  

Комплект из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6  

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). – 

М.: 1997.  

Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элемен-

тарное музицирование»:  

· Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно- наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998.  

· Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольни-

ками».  



 
 

Экологическое 

воспитание  

Николаева С. Игра и экологическое воспитание. //Дошкольное воспита-

ние. – 1994. - № 12. – С. 37.  

Николаева С. Место игры в экологическом воспитании. – М., 1996.  

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду, М.,  

2001  

 Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: Я и природа, М.,  

2005  

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: песок, глина, камни, М., 

2005  

Рыжова Н.А. Наш дом – природа, блок занятий: почва – живая земля, М., 

2005  

Нравственное 

воспитание  

Технология использования авторской дидактической сказки.  

Л.Д.Короткова;  

Театр настроений. Коррекция и развитие эмоционально- нравственной 

сферы у дошкольников. Г.П.Иванов;  

Артамонова О. Предметно-пространственная сфера: ее роль в развитии 

личности. //Дошкольное воспитание. – 1995. - № 4. – С. 37.  

Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельно-

сти: Пособие для воспитателей. – М., 1997.  

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб., 1996.  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой, - 

М.,1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.:  

Сфера, 1998.  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 

2010. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – 

М., 2010.  



 
 

Трудовое воспи-

тание  Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника, 

М., 2005  

Р.С. Буре. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2004.  

Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. /Под редакцией 

Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.  

Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983.  

С.А. Козлова. Теория и методика ознакомления дошкольников с соци-

альной действительностью. Учебное пособие. – М.: Академия, 1998.  

Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольни-

ка. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

Культура поведения за столом. /В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зи-

монина и др.- М.: Ижица, 2004.  

Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М: Сфера,2005. 

(Серия «Вместе с дошкольниками»).  

З.А. Богатеева. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей 

детского сада. – М.: Просвещение, 1992.  

Л.А. Парамонова. Конструирование из природного материала. –  

М.: Карапуз.  

К.П. Нефёдова. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Со-

временные профессии. К программе «Я – человек». – М:  

Школьная пресса, 2008.  

Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО «Московский 

комбинат игрушек», 1999.  

 

3.7. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей в результате вос-

питательной работы 
Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы при-

нять любого ребенка независимо от его индивидуальных особенностей (психофизиоло-

гических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных 

и др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития.  

Инклюзия является ценностной основой уклада Учреждения и основанием для проек-

тирования воспитывающих сред, деятельностей и событий.  

На уровне уклада Учреждения инклюзивное образование – это идеальная норма для 

воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, как забота, принятие, вза-

имоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответствен-

ность. Эти ценности должны разделяться всеми участниками образовательных отноше-

ний в Учреждении.  

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для де-

тей- инвалидов; событийная воспитывающая среда обеспечивает возможность включе-

ния каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности дости-

жений каждого ребенка.  

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответ-

ственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сооб-

щества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспита-

телями. Детская и детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются 

на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  



 
 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности 

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

обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в коман-

де, развивает активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его 

развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка 

обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Собы-

тийная организация обеспечивает переживание ребенком опыта самостоятельности, 

счастья и свободы в коллективе детей и взрослых.  

Основными условиями реализации Программы в Учреждении, реализующую адапти-

рованную программу, являются:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольно-

го возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом вос-

питания;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноцен-

ным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской дея-

тельности;  

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ре-

бенка.  

Задачами воспитания детей-инвалидов в условиях ДОУ являются:  

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности;  

2) формирование доброжелательного отношения к детям-инвалидам и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка –инвалида и 

содействие повышению уровня педагогической компетентности родителей;  

4) налаживание         эмоционально-положительного          взаимодействия          

детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в общество;  

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представ-

лений об окружающем мире;  

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей- инва-

лидов;  

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

их эмоционального благополучия;  

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

Воспитательная работа с детьми с ОВЗ – это специально организованная целенаправ-

ленная деятельность по формированию и развитию сознания и самосознания ребёнка, 

формированию нравственной позиции и её закреплению в поведении.  

Цель воспитательной работы детского сада с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – со-

здание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии.  

Воспитательная работа с данной категорией детей направлена на:  



 
 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, оказание им квалифици-

рованной помощи в освоении Программы воспитания;  

2) освоение детьми-инвалидами Программы воспитания, их разностороннее раз-

витие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации.  

Решаются задачи воспитательной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ:  

Учебно-познавательная деятельность:  

- стимулировать учебно-познавательную активность;  

- организовать познавательную деятельность по овладению научными знаниями и уме-

ниями;  

- развивать мышление, память, творческие способности;  

- совершенствовать учебные умения и навыки;  

- выработать мировоззрение и нравственно-эстетическую культуру.  

Трудовая деятельность:  

- развивать познавательный интерес к знаниям, потребность в творческом труде;  

-воспитывать высокие моральные качества, трудолюбия, долга и ответственности, це-

леустремленности и предприимчивости;  

Художественно-эстетическая деятельность:  

-развитие эстетического отношения к явлениям окружающей жизни и искусства;  

-обогащение эмоционального мира ребёнка-инвалида; -развитие творческого восприя-

тия произведений искусства.  

Здоровый образ жизни:  

-воспитывать негативное отношение к вредным привычкам;  

-формировать положительное отношение к здоровому образу жизни;  

-формировать знания в области здоровья, гигиены, спорта.  

Свободное общение:  

-развивать свободное общение со взрослыми и детьми; Работа с родителями:  

-проведение индивидуальных бесед с родителями. По мере необходимости сообщать о 

поведении и успеваемости их ребенка.  

Родители и педагоги включены в воспитательную работу, взаимодействуют друг с 

другом, в результате этого у ребёнка сформированы первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе: в соответствии с возрастными возмож-

ностями уточнён и обобщён словарь, сформирован грамматический строй речи.  

В процессе воспитательной работы в дошкольной образовательной организации соче-

таются индивидуальные и дифференцированные подходы в воспитании и развитии де-

тей, это способствует тому, что все дети принимают участие в жизни коллектива. Для 

повышения эффективности воспитательной работы с детьми-инвалидами в дошкольной 

образовательной организации создаются специальные условия. Одним из условий яв-

ляется создание адекватной возможности ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноцен-

ное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психи-

ческих функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкуль-

турно- игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, игротека, музы-

кально- игровая среда).  

Другим условием для воспитания и обучения дошкольников-инвалидов и детей с ОВЗ 

является внесение изменений в планирование образовательной деятельности и режим 

дня. В режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение ги-

гиенических процедур, прием пищи. Предусматривается варьирование организацион-

ных форм коррекционно-образовательной работы: индивидуальных и подгрупповых.  

Воспитательная работа помогает развивать у здоровых детей терпимость к физиче-

ским и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к 



 
 

сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей-инвалидов положи-

тельного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а также бо-

лее полной реализации потенциала развитии в обучении и воспитании.  

Проблема воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ в общеобразовательном про-

странстве требует от педагогов деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не 

все дети-инвалиды могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников. 

Предполагается постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помо-

щью взрослого, что требует от воспитателя новых психологических установок на фор-

мирование у детей умения взаимодействовать в едином детском коллективе. Наличие в 

группе массового дошкольного учреждения детей-инвалидов требует внимания к ним 

со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность 

за его воспитание и обучение, подготовку к школе.  

При работе с детьми-инвалидами предусматривается три типа воспитательной рабо-

ты: индивидуальная, подгрупповая и фронтальная.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы специалистов в тече-

ние каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррек-

ции индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического раз-

вития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Учёт индивидуальных занятий фиксируется в журнале посещаемости занятий детьми.  

Основная цель подгрупповой непосредственной образовательной деятельности – вос-

питание навыков коллективной работы. Дети учатся адекватно оценивать качество ре-

чевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меня-

ется по усмотрению специалистов в зависимости от динамики достижений дошкольни-

ков в коррекции произношения. Большую часть свободного времени дети могут прово-

дить в любом сообществе в соответствии с их интересами.  

Фронтальная непосредственная образовательная деятельность предусматривает усво-

ение произношения ранее поставленных звуков в любых фонетических позициях и ак-

тивное использование их в различных формах самостоятельной речи. Одновременно 

обеспечивается дальнейшее расширение речевой практики детей в процессе ознаком-

ления с окружающим миром. Это позволяет реализовать коррекционную направлен-

ность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для овладения родным 

языком в индивидуальных и коллективных ситуациях общения.  

Во время фронтальной деятельности организуются совместные игры дошкольников, 

обеспечивающие межличностное общение, разные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи.  

Важным условием организации воспитательной работы с детьми-инвалидами в усло-

виях массовой группы детского сада, детей с ОВЗ в группах компенсирующей направ-

ленности для детей с нарушениями речи является оснащение пространства специаль-

ным оборудованием. Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» часть 11 статья 79 «Образовательная организация должна создать условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в случае их 

пребывания в учреждении» .  

В Учреждении созданы специальные условия, которые предполагают формирование 

адаптированной образовательной безбарьерной среды, средства для обучения и воспи-

тания, а также для своевременной коррекции речевых нарушений в развитии:  

-оборудование для развития общей подвижности;  

-оборудование и игрушки для развития: ручных навыков; тактильного, 

зрительного и слухового восприятия; мышления, речи и языка;  

-игрушки для поддержки социально-эмоционального развития;  

-оборудование для игр с водой и сыпучими материалами;  

-материалы для изобразительного творчества;  

-фонотека, музыкальные игрушки;  



 
 

-художественная литература для детей.  

В детском саду должны быть некоторые дидактические материалы: для детей с нару-

шением речи разнообразные пособия, игры для развития словаря, воспитания звуковой 

культуры речи, формированию грамматического строя речи, развитию связной речи, 

развитию фонематического слуха, развитию мелкой моторики руки. Также спортивный 

инвентарь, оборудование, пособия, изготовленные руками педагогов.  

Для организации и проведения воспитательной работы, в соответствии с возможно-

стями детей, использованы следующие методы обучения – это наглядные, практиче-

ские, словесные и отдельные методические приемы.  

Направления воспитательной работы дошкольного образования в соответствии с Фе-

деральным Государственным Образовательным Стандартом (ФГОС):  

- социально-коммуникативное развитие (нравственное воспитание, игра, совместная 

деятельность со сверстниками, общение со взрослыми и сверстниками, труд, творче-

ство);  

- познавательное развитие (творчество, окружающий мир, математика, музыка);  

- речевое развитие (обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной литерату-

рой, детской литературой, обогащение словаря);  

- художественно-эстетическое развитие (продуктивную деятельность: рисование, лепка, 

аппликация, ручной труд, музыка, словесное творчество и фольклор);  

- физическое развитие (подвижные и спортивные игры, зарядка, все возможные виды 

гимнастики, основные движения, здоровьесбережение, гигиена, правильное питание).  

Основные направления воспитательной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

в полном объеме отвечают ФГОС:  

- физическое развитие – развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации;  

- социально-личностное развитие – обеспечивает оптимальное вхождения детей- инва-

лидов в общественную жизнь;  

- познавательно-речевое развитие – формирование познавательных процессов и спосо-

бов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе, 

развитие познавательных интересов;  

- развитие речи как средство познания;  

- художественно-эстетическое развитие – развитие у детей-инвалидов сенсорных спо-

собностей, чувства ритма, цвета, композиции.  

Важное направление воспитательной работы с детьми-инвалидами в дошкольной об-

разовательной организации – это комплексное психолого-медико-педагогическое со-

провождение детей-инвалидов, направленное на обеспечение условий для удовлетво-

рения потребности личности ребенка, его социализацию в среду здоровых сверстников, 

интересы и запросы родителей.  

Задачи дошкольной образовательной организации в этой работе: развитие личности 

ребенка (с учетом его индивидуальных возможностей); проведение коррекционно-

педагогической работы с детьми-инвалидами, оказание помощи и поддержки родите-

лям, консультирование по вопросам воспитания и  

развития ребенка.  

Цель психолого-медико-педагогического сопровождения в дошкольной образователь-

ной организации – создание комплексной системы психолого- педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в со-

циуме.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

включает в себя: проведение диагностики познавательной и эмоционально-личностной 

сфер личности, педагогические наблюдения; создание благоприятных социально-

педагогических условий для развития личности; коррекционно-развивающая работа; 

осуществление конкретной психолого- педагогической помощи ребенку.  



 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение осуществляется специалистом и 

воспитателями в сотрудничестве с медицинскими работниками. Сопровождение вклю-

чает комплексную диагностику, обеспечение эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду, индивидуальное сопровождение воспитанников, информационную под-

держку педагогов и родителей (законных представителей).  

 

 

3.8 САМОАНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.  
 

Самоанализ организуемой в Учреждении воспитательной работы осуществляется по 

выбранным детским садом направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания дошкольников и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Самоанализ воспитательной работы, организуемой в Учреждении осуществляется по 

направлениям:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения.  

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны и любви к 

Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности. и проводится с целью выявления основных 

проблем воспитания детей в сфере их  

личностного развития в возрасте от 3 до 8 лет и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитатель-

ной работы являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа важных сторон воспитания, ориентирующий 

педагогов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений междудеть-

ми с их сверстниками и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий педаго-

гов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятель-

ности: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования сво-

ей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с детьми деятельности. 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитан-

ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – 

это результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с 

семьей и другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и само-

развития детей. 

Основными критериями анализа, организуемого в Учреждении воспитательного про-

цесса являются:  

1. Формирование личности ребенка, нравственное воспитание, развитие общения:  



 
 

2. Формирование уважительного отношения к истории своей страны илюбви к 

Родине.  

3. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности ксвоей 

семье и обществу.  

4. Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  

5. Формирование основ экологического сознания.  

6. Формирование основ безопасности.  

Основными объектами анализа, организуемого в Учреждении воспитательного про-

цесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Крите-

рием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност-

ного развития воспитанника каждой возрастной группы.  

Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим воспитателем с после-

дующим обсуждением его результатов на заседании Педагогического совета Учрежде-

ния.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и самораз-

вития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов сосре-

дотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы лич-

ностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем да-

лее предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в Учреждении совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, воспитателями. Спосо-

бами получения информации о состоянии организуемой в детском саду совместной де-

ятельности детей и взрослых могут быть беседы с родителями, педагогами, при необ-

ходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании Пе-

дагогического совета Учреждения.  

Итогом самоанализа организуемой в Учреждении воспитательной работы является пе-

речень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому кол-

лективу.  

 

3.9 Планирование воспитательной работы 
 

Воспитательный процесс строится, учитывая контингент воспитанников, их индиви-

дуальные и возрастные особенности, социальный запрос их родителей (законных пред-

ставителей).  

Планирование воспитательной работы обеспечивает интеграцию разнообразного со-

держания форм работы с воспитанниками Учреждения по всем образовательным обла-

стям и направлениям Программы во всех видах детской деятельности.  

При организации воспитательного процесса обеспечивается единство воспитатель-

ных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение воспитательного процесса 

с помощью календарного плана дает возможность достичь планируемых результатов 

освоения рабочей программы воспитания. Только ежеминутное сопровождение детей в 

вопросах воспитания дает большие возможности в развитии их личности.  

Решение похожих задач с постепенным их усложнением обеспечивает достижения 

единства воспитательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие личности детей в соответствии с их 



 
 

индивидуальными возможностями. Задачи, решаемые детьми в том или ином виде дея-

тельности, не следует коренным образом менять, так как это может нарушить принцип 

систематичности и последовательности освоения материала и развития детей.  

Календарный план воспитательной работы Учреждения отражает мероприятия, 

направленные на воспитание детей в сфере их личностного развития по каждому 

направлению рабочей программы воспитания, определять целевую аудиторию и ответ-

ственных за организацию запланированных мероприятий. С целью обеспечения реали-

зации ООП и рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной рабо-

ты соответствует комплексно- тематическому планированию работы с воспитанниками 

Учреждения и отражаться в годовом плане работы.  

В связи с тем, что комплексно-тематическое планирование в ООП Учреждения преду-

сматривает разделение на периоды, каждый из которых может занимать от одной до 

четырех недель, то в календарном плане воспитательной работы Учреждения должны 

отражаться мероприятия, обеспечивающие реализацию всех шести направлений рабо-

чей программы воспитания, соответствующих тематике данного периода. Следует учи-

тывать возможность интеграции разных направлений рабочей программы воспитания в 

одном мероприятии. Мероприятия могут планироваться как отдельно для каждой из 

аудиторий, так и быть совместными. Ответственными за то или иное мероприятие мо-

гут быть как представители администрации, так и педагоги Учреждения. Ответствен-

ные назначаются в соответствии с уровнем мероприятия:  

 руководитель Учреждения – мероприятия, предполагающие участие родителей 

(законных представителей) воспитанников, социальных партнеров, приглашенных гос-

тей;  

 заместитель руководителя по УВР, старший воспитатель, воспитатель – меро-

приятия, предполагающие участие воспитанников и(или) их родителей (законных 

представителей) одной или нескольких возрастных групп;  

 музыкальный руководитель – мероприятия, обеспечивающие реализацию му-

зыкальной деятельности воспитанников на любом уровне.  

Календарный план воспитательной работы Учреждения утверждается ежегодно на пе-

дагогическом совете. Форма календарного плана воспитательной работы представлена 

в Приложении № 1 к рабочей программе воспитания.  

При составлении плана воспитательной работы в каждой возрастной группе педагоги 

должны учитывать мероприятия Учреждения, утвержденные в календарном плане вос-

питательной работы Учреждения на текущий учебный год.  

Календарный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам:  

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 

экскурсии и пр.);  

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продук-

ты;  

– организация события, в котором воплощается смысл ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может по-

вторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте.  

На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развер-

тываться погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

В течение всего года воспитатель осуществляет наблюдения за детьми. В фокусе пе-

дагогической диагностики находятся понимание ребенком смысла конкретной ценно-

сти  

и ее проявление в его поведении, позволяющих детям стать активными субъектами де-

ятельности в процессе Программы воспитания.  
 



 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Успешная реализация Программы обеспечивается следующими психоло-

го-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, 

понимание неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника 

таким, какой он есть, со всеми его индивидуальными проявлениями; проявле-

ние уважения к развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 

уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого воспитан-

ника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм ор-

ганизации процесса образования (проектная деятельность, образовательная си-

туация, образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах активно-

сти, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции образовательных 

областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, индиви-

дуальные занятий). При этом занятие рассматривается как дело, занимательное 

и интересное детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательного процесса в ДОО, в т.ч. дошкольного и начального общего уровней 

образования (опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах разви-

тия, изменение форм и методов образовательной работы, ориентация на страте-

гический приоритет непрерывного образования - формирование умения учить-

ся); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического раз-

вития обучающихся (использование форм и методов, соответствующих воз-

растным особенностям детей; видов деятельности, специфических для каждого 

возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка обра-

зовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка и сохранению 

его индивидуальности, в которой ребёнок реализует право на свободу выбора 

деятельности, партнера, средств и прочее; 

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в т.ч. поддержка ребёнка, построение 

его образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, осно-

ванные на результатах педагогической диагностики (мониторинга); 



 
 

8) оказание ранней коррекционной помощи детям с ООП, в т.ч. с ОВЗ на 

основе специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов 

общения и условий, способствующих получению ДО, социальному развитию 

этих детей, в т.ч. посредством организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов 

выявления запросов родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддерж-

ка, консультирование родителей (законных представителей) в вопросах обуче-

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

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализа-

ции образовательной программы и построение отношений сотрудничества в 

соответствии с образовательными потребностями и возможностями семьи обу-

чающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педа-

гогов, психолого-педагогического просвещения родителей (законных предста-

вителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в процессе реализации Программы, обеспечение 

вариативности его содержания, направлений и форм, согласно запросам роди-

тельского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы 

образования, культуры, физкультуры и спорта, другими социально-

воспитательными субъектами открытой образовательной системы), использо-

вание форм и методов взаимодействия, востребованных современной педагоги-

ческой практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной 

социально-значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума 

как дополнительного средства развития личности, совершенствования процесса 

её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой обще-

ственности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, ис-

пользования материалов, обеспечивающих её реализацию, в т.ч. в информаци-

онной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, 

обогащающий развитие детей. РППС ДОО выступает основой для разнообраз-

ной, разносторонне развивающей, содержательной и привлекательной для каж-

дого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОО, груп-

повые комнаты, специализированные, технологические, административные и 



 
 

иные помещения), материалы, оборудование, электронные образовательные ре-

сурсы и средства обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной творче-

ской деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, 

возможностей и интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

Федеральная программа не выдвигает жестких требований к организации 

РППС и оставляет за ДОО право самостоятельного проектирования РППС. 

В соответствии со ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС 

при условии учёта целей и принципов Программы, возрастной и тендерной 

специфики для реализации образовательной программы. 

РППС ДОО создана и развивается как единое пространство, все компо-

ненты которого, как в помещении, так и вне его, согласуются между собой по 

содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОО учтены: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-

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

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содер-

жание образования; 

- задачи Программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности 

(детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОО, участников сетевого 

взаимодействия и других участников образовательной деятельности). 

РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОО; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей в ДОО; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОО; 

- требованиям безопасности и надежности. 

Наполняемость РППС способствует сохранению целостности образова-

тельного процесса и включаетвсе необходимое для реализации содержания 

каждого из направлений развития и образования детей согласно ФГОС ДО. 

РППС ДОО обеспечивает возможность реализации разных видов индиви-

дуальной и коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, в соответ-

ствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления 

их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; 

трансформируемой; полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОО обеспечивает условия для эмоционального благополучия 

детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных со-

трудников. 



 
 

     Развивающая предметно-пространственная среда соответствует   принципам:    

- динамичности и статичности,  

-доступности, культуросообразности.   

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения и каждой группы, а также территории, прилегающей к Учре-

ждению с использованием материалов, оборудования и инвентаря для раз-

вития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждо-

го возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития;   

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-

тей  разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей; реали-

зацию различных образовательных программ;   

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия;   

учет национально-культурных, климатических условий, в которых  осу-

ществляется образовательная деятельность;  -  учет возрастных особенно-

стей детей.    

Созданная развивающая среда в учреждении соответствует требованиям 

охраны жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного 

учреждения:   

-состояние и содержание территории, участков, здания и помещений обра-

зовательного учреждения соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников;   

-соответствие водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции зда-

ния учреждения санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам;   

-соответствие площадей образовательных помещений, их отделки и обору-

дования санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам;   

-соответствие  искусственного  и  естественного  освещения 

 помещений  для образования детей санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам;   

-соответствие  санитарного  состояния  и  содержания 

 помещений санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам;   

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанни-

ков, а также для хранения и приготовления пищи; для организации каче-

ственного горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (современный пищеблок, 

комната для персонала, отдельные раздаточные комнаты в каждой воз-

растной группе, лифт для подъема пищи);   

-наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского 

персонала   (медицинский блок с кабинетом врача и медицинской сестры, 

процедурным кабинетом, 1 изолятор;   



 
 

-оснащенность кабинетов, музыкально-физкультурного зала, спортивных 

площадок, необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвен-

тарем.   

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения обеспечива-

ет /в соответствии ФГОС ДО/:    

- максимальную  реализацию  образовательного  потенциала пространства 

Учреждения и каждой группы, а также территории, прилегающей к Учре-

ждению с использованием материалов, оборудования и инвентаря для раз-

вития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждо-

го возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития;   

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе де-

тей  разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей; реали-

зацию различных образовательных программ;   

- учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в которых 

осуществляется образовательная деятельность;   

-  - учет возрастных особенностей детей.   

Насыщенность среды – соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено сред-

ствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответству-

ющими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздо-

ровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы).    

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:   

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материа-

лами (в том числе с песком и водой);   

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях;   

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопро-

странственным окружением;  Вариативность среды:   

- наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;   

- периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление новых 

предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.   

Доступность среды:   

- доступность для воспитанников, в том числе детей-инвалидов, всех по-

мещений, где осуществляется образовательная деятельность;   

- свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обес-

печивающим все основные виды детской активности;   - исправность и со-

хранность материалов и оборудования.   



 
 

Безопасность предметно-пространственной среды- соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования.   

Оборудование помещений безопасно, эстетически привлекательно и но-

сит развивающий характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный для каждого возраста развивающий 

эффект. Пространство групповых организовано в виде хорошо разграни-

ченных зон /«Уголков»/, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а пе-

дагогу дает возможность эффективно организовать образовательный про-

цесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.    

Оборудование  помещений  дошкольного учреждения безопасно эстети-

чески привлекательно и        носит развивающий и здоровьесберегающий 

характер. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспе-

чивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.   

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечает потребностям детского возраста.   

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, раз-

вивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возмож-

ность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом ин-

дивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соот-

ветствии с тематическим планированием образовательного процесса.   
 

 №Центры активности в группах 

1  Центр строительства    

2   Центр для сюжетно-ролевых игр   

3   Уголок для театрализованных (драматических) игр   

4   Центр (уголок) музыки   

5   Центр изобразительного искусства   

6   Центр мелкой моторики / младший дошкольный возраст/   

7   Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера)   



 
 

8  Выставка (детского рисунка, детского творчества,   

9   Центр обучения ПДД   

10  Центр науки и естествознания   

11   Центр грамотности и письма /старший дошкольный возраст/   

12   Литературный центр (книжный уголок)   

13  Место для отдыха и уединения   

14   Зона настольно-печатных игр   

15   Центр природы   

16  Центр для активного отдыха (спортивный уголок)   

17   Место для группового сбора   

18   Место для проведения групповых занятий   

19   Центр гражданско-патриотического воспитания   

 

 

 

В Учреждении создана разнообразная развивающая среда для организации обра-

зовательного процесса с детьми: 

  

Элемент развивающей 

среды 

Назначение 

Кабинет заведующего Индивидуальные консультации. Беседы с пе-

дагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

Создание благоприятного психоэмоциональ-

ного климата для работников Учреждения и 

родителей; 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и разви-

тия детей 

 

 



 
 

Методический кабинет Библиотека для педагогов 

Консультации, семинары, круглые столы, пед-

советы 

Анализ и распространение ППО 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов 

Создание методического комплекса 

 

Кабинет психолога  Коррекционно-развивающая работа с детьми и 

взрослыми 

Индивидуальная работа с детьми и взрослыми 

Развитие эмоционально-личностной сферы ре-

бенка, развитие деятельности и поведения де-

тей 

Релаксационные мероприятия с детьми 

Развитие мелкой моторики 

Работа по коррекции эмоционально-

личностной сферы 

Музыкально-спортивный 

зал 

Утренняя гимнастика, коррекционно-

развивающая работа по физической культуре, 

спортивные праздники, досуги: 

Укрепление здоровья детей, приобщение к 

ЗОЖ, развитие способности к восприятию и 

передаче движений 

коррекция нарушений опорно-двигательного 

аппарата 

индивидуальные и подгрупповые занятия 

Консультации с воспитателями и родителями 

Оздоровительная работа с педагогами 

Занятия по физической культуре на развитие 

двигательной сферы детей  

Развитие координации движений двигатель-

ной сферы  

Физическое развитие детей 

Праздники, досуги, непосредственно образова-

тельная деятельность по развитию  

 

 музыкальных способностей детей, их эмоцио-

нально-волевой сферы 

Подгрупповая и индивидуальная работа 

Развитие   творческих   способностей по-

средством   различных  театрализован-

ной деятельности 

Оказание консультативной, методической по-

мощи по развитию музыкальноэстетических 

в

и

д

о

в 



 
 

способностей детей 

Кабинет социального 

педагога  

Коррекционно-развивающая работа с детьми и 

взрослыми 

Индивидуальная работа с детьми и взрослыми 

Развитие  эмоционально-личностной  сферы  

ребенка,  развитие навыков социального пове-

дения и общения у детей Мероприятия с 

детьми на социальную адаптацию   

Работа по коррекции эмоцио-

нально-личностной сферы Ра-

бота с семьями   

Групповые помещения Воспитательно-образовательная и коррек-

ционно-развивающая  работа: 

-уголок расслабления 

-фитомодули  

- исследовательская лаборатория 

-экологический уголок с метеоцентром 

-библиотека 

- художественно-творческая зона 

-физкультурный уголок 

-уголок гражданственности 

-дидактический уголок 

-уголок дежурства 

-игровая зона 

Медицинский  

блок 

Осмотр детей, консультации врача и медсест-

ры. 

Профилактика, оздоровительная работа с 

детьми. 

Консультативно-просветительская  работа  с  

родителями  учреждения и работниками  

Зеленая и игровая зона 

участков 

 Прогулки,   игровая   деятельность,  

досуги,   праздники, самостоятельная двига-

тельная активность. 

Развитие познавательной, трудовой деятель-

ности посредством сезонного оформления 

участков. 

Использование  игрового   оборудования  

для   оптимизации двигательной активности 

 



 
 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечен-

ность методическими материалами и средствами обучения и воспита-

ния 

В ДОО созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы; 

2) выполнение ДОО требований санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов, содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 

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

ции общественного питания населения», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27 октября 2020 г. N 32 (зарегистрировано Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 11 ноября 2020 г., регистрационный N 60833), дей-

ствующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), Сан-

ПиН 1.2.3685-21: 

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОО требований пожарной безопасности и электробезопас-

ности; 

4) выполнение ДОО требований по охране здоровья обучающихся и 

охране труда работников ДОО. 

ДОО оснащена оборудованием для различных видов детской деятельности 

в помещении и на участке, игровыми  площадками, озелененной террито-

рией. 

ДОО имеет необходимое оснащение и оборудование для всех видов вос-

питательной и образовательной деятельности обучающихся (в т.ч. детей 

с ОВЗ), педагогической, административной и хозяйственной деятельно-

сти: 

1) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребёнка с участием взрослых и других детей; 

http://internet.garant.ru/document/redirect/74891586/0


 
 

2) оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подо-

бранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-

ми детей дошкольного возраста, содержания Федеральной программы; 

3) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный ин-

вентарь, инвентарь для художественного, театрального, музыкального 

творчества, музыкальные инструменты; 

4) административные помещения, методический кабинет; 

5) помещения для занятий специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог); 

6) помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и пси-

хологического здоровья, в т.ч. медицинский кабинет; 

7) оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО. 

ФОП оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из осо-

бенностей реализации образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование ДОО обновляемых об-

разовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на актуа-

лизацию периодических и электронных ресурсов, методическую литерату-

ру, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т.ч. информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

Закупки оборудования и средств обучения и воспитания осуществляются 

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. в 

части предоставления приоритета товарам российского производства, ра-

ботам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими юридическими 

лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.4. Перечень литературных, музыкальных, художественных, анима-

ционных произведений для реализации Программы 

3.4.1. Перечень художественной литературы 

От 5 до 6 лет 
Малые формы фольклора. Загадки, небылицы, дразнилки, считалки, по-

словицы, поговорки, заклички, народные песенки,  прибаутки, скороговор-

ки. 

Русские народные сказки. «Жил-был карась...» (докучная сказка); «Жили-

были два братца...» (докучная сказка); «Заяц-хвастун»(обраб. О.И. Капицы/ 

пересказ А.Н. Толстого); «Крылатый, мохнатый да масляный»(обраб. И.В. 

Карнауховой); «Лиса и кувшин» (обраб. О.И. Капицы); «Морозко» (пере-

сказ М. Булатова); «По щучьему веленью»(обраб. А.Н. Толстого); «Сест-

рица Алёнушка и братец Иванушка» (пересказ А.Н. Толстого); «Сивка-

бурка» (обраб. М.А. Булатова/ обраб. А.Н. Толстого/ пересказ К.Д. Ушин-

ского); «Царевна-лягушка» (обраб. А.Н. Толстого/ обраб. М. Булатова). 

Сказки народов мира. «Госпожа Метелица», пересказ с нем. А. Введен-

ского, под редакцией С.Я. Маршака, из сказок братьев Гримм; «Жёлтый 

аист», пер. с кит. Ф. Ярлина; «Златовласка», пер. с чешск. К.Г. Паустовско-

го; «Летучий корабль», пер. с укр. А. Нечаева; «Рапунцель»пер. с нем. Г. 

Петникова/ пер. и обраб. И. Архангельской. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия. Аким Я.Л. «Жадина»; Барто А.Л. «Верёвочка», «Гуси-лебеди», 

«Есть такие мальчики», «Мы не заметили жука»(1-2 стихотворения по вы-

бору); Бородицкая М. «Тетушка Луна»; Бунин И.А. «Первый снег»; Волко-

ва Н. «Воздушные замки»; Городецкий С.М. «Котёнок»; Дядина Г. «Пуго-

вичный городок»; Есенин С.А. «Берёза»; Заходер Б.В. «Моя Вообразилия»; 

Маршак С.Я. «Пудель»; Мориц Ю.П. «Домик с трубой»; Мошковская Э.Э. 

«Какие бывают подарки»; Пивоварова И.М. «Сосчитать не могу»; Пушкин 

А.С «У лукоморья дуб зелёный....» (отрывок из поэмы «Руслан и Людми-

ла»), «Ель растёт перед дворцом....» (отрывок из «Сказки о царе Сал-

тане....» (по выбору); Сеф Р.С. «Бесконечные стихи»; Симбирская Ю. 

«Ехал дождь в командировку»; Степанов В.А. «Родные просторы»; Сури-

ков И.З. «Белый снег пушистый», «Зима»(отрывок); Токмакова И.П. 

«Осенние листья»; Тютчев Ф.И. «Зима недаром злится....»; Усачев А. «Ко-

лыбельная книга», «К нам приходит Новый год»; Фет А.А. «Мама, глянь-

ка из окошка....»; Цветаева М.И. «У кроватки»; Чёрный С. «Волк»; Чуков-

ский К.И. «Ёлка»; Яснов М.Д. «Мирная считалка», «Жила-была семья», 

«Подарки для Елки. Зимняя книга»(по выбору). 

Проза. Аксаков С.Т. «Сурка»; Алмазов Б.А. «Горбушка»; Баруздин С.А. 

«Берегите свои косы!», «Забракованный мишка»(по выбору); Бианки В.В. 

«Лесная газета»(2-3 рассказа по выбору); Гайдар А.П. «Чук и Гек», «По-

ход»(по выбору); Голявкин В.В. «И мы помогали», «Язык», «Как я помо-

гал маме мыть пол», «Закутанный мальчик»(1-2 рассказа по выбору); 

Дмитриева В.И. «Малыш и Жучка»; Драгунский В.Ю. «Денискины расска-



 
 

зы»(1-2 рассказа по выбору); Москвина М.Л. «Кроха»; Носов Н.Н. «Живая 

шляпа», «Дружок», «На горке»(по выбору); Пантелеев Л. «Буква ТЫ»; Па-

устовский К.Г. «Кот-ворюга»; Погодин Р.П. «Книжка про Гришку»(1-2 

рассказа по выбору); Пришвин М.М. «Глоток молока», «Беличья память», 

«Курица на столбах»(по выбору); Симбирская Ю. «Лапин»; Сладков Н.И. 

«Серьёзная птица», «Карлуха»(по выбору); Снегирёв Г.Я. «Про пингви-

нов» (1-2 рассказа по выбору); Толстой Л.Н. «Косточка», «Котёнок»(по 

выбору); Ушинский К.Д. «Четыре желания»; Фадеева О. «Фрося - ель 

обыкновенная»; Шим Э.Ю. «Петух и наседка», «Солнечная капля»(по вы-

бору). 

Литературные сказки. Александрова Т.И. «Домовёнок Кузька»; Бажов 

П.П. «Серебряное копытце»; Бианки В.В. «Сова», «Как муравьишка домой 

спешил», «Синичкин календарь», «Молодая ворона», «Хвосты», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?», «Лесные домишки», «Красная 

горка», «Кукушонок», «Где раки зимуют» (2-3 сказки по выбору); Даль 

В.И. «Старик-годовик»; Ершов П.П. «Конёк-горбунок»; Заходер Б.В. «Се-

рая Звёздочка»; Катаев В.П. «Цветик-семицветик», «Дудочка и кувшин-

чик»(по выбору); Мамин-Сибиряк Д.Н. «Алёнушкины сказки»(1-2 сказки 

по выбору); Михайлов М.Л. «Два Мороза»; Носов Н.Н. «Бобик в гостях у 

Барбоса»; Петрушевская Л.С. «От тебя одни слёзы»; Пушкин А.С. «Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях»(по выбору); Сапгир Г.Л. «Как лягушку продавали»; Те-

лешов Н.Д. «Крупеничка»; Ушинский К.Д. «Слепая лошадь»; Чуковский 

К.И. «Доктор Айболит»(по мотивам романа X. Лофтинга). 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

Поэзия. Бжехва Я. «На Горизонтских островах»(пер. с польск. Б.В. Захо-

дера); Валек М. «Мудрецы»(пер. со словацк. Р.С. Сефа); Капутикян С.Б. 

«Моя бабушка»(пер. с армянск. Т. Спендиаровой); Карем М. «Мирная счи-

талка» (пер. с франц. В.Д. Берестова); Сиххад А. «Сад» (пер. с азербайдж. 

А. Ахундовой); Смит У.Д. «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.В. Захо-

дера); Фройденберг А. «Великан и мышь»(пер. с нем. Ю.И. Коринца); 

Чиарди Дж. «О том, у кого три глаза»(пер. с англ. Р.С. Сефа). 

Литературные сказки. Сказки-повести (для длительного чтения). Андер-

сен Г.Х. «Огниво» (пер. с датск. А. Ганзен), «Свинопас» (пер. с датск. А. 

Ганзен), «Дюймовочка»(пер. с датск. и пересказ А. Ганзен), «Гадкий утё-

нок»(пер. с датск. А. Ганзен, пересказ Т. Габбе и А. Любарской), «Новое 

платье короля»(пер. с датск. А. Ганзен), «Ромашка» (пер. с датск. А. Ган-

зен), «Дикие лебеди»(пер. с датск. А. Ганзен) (1-2 сказки по выбору); 

Киплинг Дж. Р. «Сказка о слонёнке»(пер. с англ. К.И. Чуковского), «Отку-

да у кита такая глотка»(пер. с англ. К.И. Чуковского, стихи в пер. С.Я. 

Маршака) (по выбору); Коллоди К. «Пиноккио. История деревянной кук-

лы»(пер. с итал. Э.Г. Казакевича); Лагерлёф С. «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями» (в пересказе З. Задунайской и А. Любарской); 



 
 

Линдгрен А. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел»(пер. со 

швед. Л.З. Лунгиной); Лофтинг X. «Путешествия доктора Дулиттла»(пер. с 

англ. С. Мещерякова); Милн А.А. «Винни-Пух и все, все, все»(перевод с 

англ. Б.В. Заходера); Пройслер О. «Маленькая Баба-яга»(пер. с нем. Ю. 

Коринца), «Маленькое привидение»(пер. с нем. Ю. Коринца); Родари Д. 

«Приключения Чипполино»(пер. с итал. З. Потаповой), «Сказки, у которых 

три конца» (пер. с итал. И.Г. Константиновой). 

3.4.2. Перечень музыкальных произведений 

От 5 лет до 6 лет 

Слушание.«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя пес-

ня», из цикла «Времена года» П. Чайковского; «Полька»; муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловь-

евой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 

Римского-Корсакова. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Ворон», рус. нар. песня, обраб. 

Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бу-

бенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Паровоз», «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голу-

бые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. 

А. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество 

Произведения. «Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; Потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», 

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; 

«Росинки», муз. С. Майкапара. 

Упражнения с предметами.«Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец»(тема из вариаций), муз. В. Моцарта. 

Танцы и пляски.«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Пригла-

шение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Круговая пляс-

ка», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Пляска Петру-

шек», «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра. 

Хороводы. «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогод-

няя хороводная», муз. С. Шайдар; «Пошла млада за водой», рус. нар. пес-

ня, обраб. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 



 
 

Игры. «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; 

«Ищи игрушку», «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попа-

тенко. 

Игры с пением.«Колпачок», «Ворон», рус. нар. песни; «Заинька», рус. нар. 

песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. 

песня, обраб. А. Рубца. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где 

мои детки?», «Мама и детки». Развитие чувства ритма. «Определи по рит-

му», «Ритмические полоски», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие коло-

кольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель-

ным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши пес-

ни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли. «Где был, Иванушка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Корене-

ва; «Полянка» (музыкальная играсказка), муз. Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества «Я полю, полю лук», 

муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. В. Золотарева; «Гори, гори яс-

но!», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. мело-

дия, обраб. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Дон-дон», рус. нар. песня, 

обраб. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; ««Часики», 

муз. С. Вольфензона. 

   

3.4.3. Перечень произведений изобразительного искусства 

        От 5 до 6 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: Ф.А. Васильев «Перед дождем»; И.Е. 

Репин «Осенний букет»; А.А. Пластов «Первый снег»; И.Э. Грабарь «Фев-

ральская лазурь»; Б.М. Кустодиев «Масленица»; Ф.В. Сычков «Катание с 

горы зимой»; И.И. Левитан «Березовая роща», «Зимой в лесу»; Т.Н. Яб-

лонская «Весна»; В.Т. Тимофеев «Девочка с ягодами»; И.И. Машков 

«Натюрморт. Фрукты на блюде»; Ф.П. Толстой «Букет цветов, бабочка и 

птичка»; И.Е. Репин «Стрекоза»; В.М. Васнецов «Ковер-самолет». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка», «Царевна-лягушка», «Василиса Прекрасная». 

3.4.3.5. От 6 до 7 лет 

Иллюстрации, репродукции картин: И.И. Левитан «Золотая осень», «Осен-

ний день. Сокольники», «Стога», «Март», «Весна. Большая вода»; 

В.М. Васнецов «Аленушка», «Богатыри», «Иван - царевич на Сером вол-

ке», «Гусляры»; Ф.А. Васильев «Перед дождем»; В.Д. Поленов «Золотая 



 
 

осень»; И.Ф. Хруцкий «Цветы и плоды»; И.И. Шишкин, К.А. Савицкий 

«Утро в сосновом лесу», И.И. Шишкин «Рожь»; А.И. Куинджи «Березовая 

роща»; А.А. Пластов «Летом», «Сенокос»; И.С. Остроухов «Золотая 

осень», З.Е. Серебрякова «За завтраком»; В.А. Серов «Девочка с персика-

ми»; А.С. Степанов «Катание на Масленицу»; И.Э. Грабарь «Зимнее утро»; 

Ю.Кугач «Накануне праздника»; А.К. Саврасов «Грачи прилетели», «Ран-

няя весна»; К.Ф. Юон «Мартовское солнце»; К.С. Петров - Водкин 

«Утренний натюрморт»; К.Е. Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

«Портрет детей художника»; И.И. Ершов «Ксения читает сказки куклам»; 

М.А. Врубель «Царевна-Лебедь». 

Иллюстрации к книгам: И.Я. Билибин «Марья Моревна», «Сказка о царе 

Салтане», «Сказке о рыбаке и рыбке»; Л.В. Владимирский к книге А.Н. 

Толстой «Приключения Буратино, или Золотой ключик»; Е.М.Рачев «Те-

рем-теремок». 

 

3.4.4. Перечень анимационных произведений 

В перечень входят анимационные произведения для совместного семейно-

го просмотра, бесед и обсуждений, использования их элементов в образо-

вательном процессе в качестве иллюстраций природных, социальных и 

психологических явлений, норм и правил конструктивного взаимодей-

ствия, проявлений сопереживания и взаимопомощи; расширения эмоцио-

нального опыта ребёнка, формирования у него эмпатии и ценностного от-

ношения к окружающему миру. 

Полнометражные анимационные фильмы предусмотрены только для се-

мейного просмотра и не могут быть включены в образовательный процесс 

ДОО.  

Время просмотра ребёнком цифрового и медиа контента должно регулиро-

ваться родителями (законными представителями) и соответствовать его 

возрастным возможностям. Некоторые анимационные произведения тре-

буют особого внимания к эмоциональному состоянию ребёнка и не реко-

мендуются к просмотру без обсуждения со взрослым переживаний ребён-

ка. Ряд фильмов содержат серию образцов социально неодобряемых сце-

нариев поведения на протяжении длительного экранного времени, что тре-

бует предварительного и последующего обсуждения с детьми. 

Выбор цифрового контента, медиа продукции, в т.ч. анимационных филь-

мов, осуществляется в соответствии с нормами, регулирующими защиту 

детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей в 

Российской Федерации. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) 

Фильм «Малыш и Карлсон», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Б. Степанцев, 1969. 

Фильм «Лягушка-путешественница», студия «Союзмультфильм», режис-

серы В. Котеночкин, А. Трусов, 1965. 

Фильм «Варежка», студия «Союзмультфильм», режиссер Р. Качанов, 1967. 



 
 

Фильм «Честное слово», студия «Экран», режиссер М. Новогрудская, 1978. 

Фильм «Вовка в тридевятом царстве», студия «Союзмультфильм», режис-

сер Б. Степанцев, 1965. 

Фильм «Заколдованный мальчик», студия «Союзмультфильм», режиссер 

A. Снежко-Блоцкая, В.Полковников, 1955. 

Фильм «Золотая антилопа», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Л. Атаманов, 1954. 

Фильм «Бременские музыканты», студия «Союзмультфильм», режиссер И. 

Ковалевская, 1969. 

Фильм «Двенадцать месяцев», студия «Союзмультфильм», режиссер 

И. Иванов-Вано, М. Ботов, 1956. 

Фильм «Ёжик в тумане», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Нор-

штейн, 1975. 

Фильм «Девочка и дельфин», студия «Союзмультфильм», режиссер 

Р. Зельма, 1979. 

Фильм «Верните Рекса», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Пекарь, 

B. Попов. 1975. 

Фильм «Сказка сказок», студия «Союзмультфильм», режиссер Ю. Нор-

штейн, 1979. 

Фильм Сериал «Простоквашино»и «Возвращение в Простокваши-

но»(2 сезона), студия «Союзмультфильм», режиссеры: коллектив авторов, 

2018. 

Сериал «Смешарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2004. 

Сериал «Малышарики», студии «Петербург», «Мастерфильм», коллектив 

авторов, 2015. 

Сериал «Домовенок Кузя», студия ТО «Экран», режиссер А. Зябликова, 

2000-2002. 

Сериал «Ну, погоди!», студия «Союзмультфильм», режиссер В. Котеноч-

кин, 1969. 

Сериал «Фиксики» (4 сезона), компания «Аэроплан», режиссер В. Бе-

дошвили, 2010. 

Сериал «Оранжевая корова»(1 сезон), студия Союзмультфильм, режиссер 

Е. Ернова. 

Сериал «Монсики»(2 сезона), студия «Рики», режиссер А. Бахурин. 

Сериал «Смешарики. ПИН-КОД», студия «Рики», режиссёры: Р. Соколов, 

А. Горбунов, Д. Сулейманов и другие. 

Сериал «Зебра в клеточку»(1 сезон), студия «Союзмультфильм», режиссер 

А. Алексеев, А. Борисова, М. Куликов, А. Золотарева, 2020. 

 

 

 

 

 



 
 

3.5. Кадровые условия реализации Программы 

В образовательном процессе принимают участие 30 педагогов, из них: 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работника-

ми, а также медицинскими и иными работниками, выполняющими вспомо-

гательные функции.  

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для про-

фессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. ре-

ализации права педагогов на получение дополнительного профессиональ-

ного образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО 

и/или учредителя. 

ДОО вправе применять сетевые формы реализации Программы или от-

дельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с ор-

ганизацией, квалификация которого отвечает существующим требованиям. 

 

 

3.6. Режим и распорядок дня в дошкольных группах 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями, обес-

печивает хорошее самочувствие и активность ребёнка, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 

1.2.3685-21, условий реализации программы ДОО, потребностей участни-

ков образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая дея-

тельность и отдых по собственному выбору (самостоятельная деятель-

ность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды законо-

мерно изменяются, приобретая новые характерные черты и особенности. 

Дети, соблюдающие режим дня, более уравновешены и работоспособны, 

у них постепенно вырабатываются определенные биоритмы, система 

условных рефлексов, что помогает организму ребёнка физиологически пе-

реключаться между теми или иными видами деятельности, своевременно 

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

дыху. Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе 

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

капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят беспокойно. 

Приучение детей выполнять режим дня осуществляется с раннего возрас-

та, когда легче всего вырабатывается привычка к организованности и по-

рядку, активной деятельности и правильному отдыху с максимальным 

проведением его на свежем воздухе. Эта работа проводится постепенно, 

последовательно и ежедневно. 



 
 

Режим дня гибкий, однако неизменными остаются время приема пищи, 

интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительно-

сти суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима предусмотрено оптимальное чередование са-

мостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточная двигательная 

активность ребёнка в течение дня, обеспечивать сочетание умственной и 

физической нагрузки.  

Время образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы 

вначале проводились наиболее насыщенные по содержанию виды деятель-

ности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их про-

извольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с му-

зыкальной и физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста, условия организации образовательного про-

цесса соответствуют требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-

21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воз-

духе, образовательная деятельность переносится на прогулку (при наличии 

условий).  

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 при температуре воздуха ниже минус 15°С 

и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 

лет сокращают. При осуществлении режимных моментов необходимо учи-

тывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). 

Режим питания зависит от длительности пребывания детей в ДОО и ре-

гулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Соблюдаются требования и показатели организации образовательного 

процесса и режима дня. 
 

 

Таблица. 

Требования и показатели  

организации образовательного процесса и режима дня 

 

Показатель Возраст Норматив 

Требования к организации образовательного процесса 

Начало занятий не ранее все возрасты 8.00 

Окончание занятий, не позднее все возрасты 17.00 

Продолжительность занятия для детей до-

школьного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной суммарной от 1,5 до 3 лет 20 минут 



 
 

образовательной нагрузки для детей до-

школьного возраста, не более 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут 

при организации  

1 занятия после днев-

ного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между за-

нятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для гимнастики, 

не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна не менее 1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не ме-

нее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

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

Суммарный объем двигательной активно-

сти, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, не 

менее 

до 7 лет 10 минут 

 

 

 

 

Таблица. 

Примерный режим дня в дошкольных группах 

Содержание 5-6 лет 

Холодный период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к 

занятиям 

9.00-9.15 

- 

Занятия (включая 

гимнастику в про-

цессе занятия - 2 

минуты, перерывы 

между занятиями, 

не менее 10 минут) 

9.15-10.15 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.15-12.00 

Второй завтрак 17 10.30-11.00 

Обед 12.00-13.00 



 
 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 

 

Полдник 15.30-16.00 

 

Занятия (при необ-

ходимости) 

16.00-16.25 

 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.25-17.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность де-

тей, возвращение с 

прогулки 

17.00-18.30 

 

Ужин 18.30 

 

Уход домой до 19.00 

 

Теплый период года 

Утренний прием 

детей, игры, само-

стоятельная дея-

тельность, утрен-

няя гимнастика (не 

менее 10 минут) 

7.00-8.30 

 

Завтрак 8.30-9.00 

 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность 

9.00-9.15 

 

Второй завтрак 18 10.30-11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

занятия на прогул-

ке, возвращение с 

прогулки 

9.15-12.00 

Обед 12.00-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон, постепенный 

подъем детей, за-

каливающие про-

цедуры 

13.00-15.30 

 

Полдник 15.30-16.00 

 

Игры, самостоя-

тельная деятель-

ность детей 

16.00-17.00 

 



 
 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность детей 

17.00-18.30 

 

Уход домой до 19.00 

 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 в ДОО соблюдаются следующие 

требования к организации образовательного процесса и режима дня: 

- режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учё-

том возрастных особенностей и состояния здоровья; 

- при организации образовательной деятельности предусматривается вве-

дение в режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, 

обеспечивается контроль за осанкой, в т.ч., во время письма, рисования и ис-

пользования электронных средств обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые 

спортивные мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования орга-

низуются с учётом возраста, физической подготовленности и состояния здоро-

вья детей. ДОО обеспечивает присутствие медицинских работников на спор-

тивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах; 

- возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности по-

казателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности 

и скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветре-

ные и морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале. 
 

 

3.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы составлен в соответствии с 

федеральным календарным планом воспитательной работы и рабочей програм-

мой воспитания ДОО. 

В нем учтен примерный перечень основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

Январь: 

27 января: День снятия блокады Ленинграда; День освобождения Крас-

ной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - 

День памяти жертв Холокоста (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно). 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно); 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 



 
 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать 

в план воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или ситуатив-

но); 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

27 сентября: День воспитателя и всех дошкольных работников. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца в России. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День матери в России; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 



 
 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с дошкольниками ре-

гионально и/или ситуативно); 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

8 декабря: Международный день художника; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

31 декабря: Новый год. 
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