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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1. Пояснительная записка 

Образовательная программа (далее – Программа) муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Сланцевский детский сад №2 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» 

(далее – ДОО) разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155 в редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 (далее – 

ФГОС ДО) и федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена 

приказом Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 (далее – ФОП ДО). Срок 

действия образовательной программы не ограничен, программа действует до принятия новой. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы соответствует ФОП ДО и обеспечивает:  

‒ воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста как гражданина Российской 

Федерации, формирование основ его гражданской и культурной идентичности на доступном 

его возрасту содержании доступными средствами;  

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

ориентированного на приобщение детей к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям российского народа, воспитание подрастающего поколения как знающего и 

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

‒ создание единого федерального образовательного пространства воспитания и обучения 

детей от рождения до поступления в начальную школу, обеспечивающего ребенку и его 

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

места и региона проживания. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 

образовательные программы, региональный компонент), отобранные с учетом приоритетного 

направления, климатических и региональных особенностей и ориентированные на потребность 

детей и их родителей: 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 Методическое пособие «Азбука Ленинградской области» / 

работники кафедры дошкольного образования 

«Ленинградского областного института развития 

образования» 

Парциальная программа по развитию игровой деятельности / 

основана на работах Н.А. Коротковой и Н.Я. Михайленко 

Физическое развитие Парциальная программа «Бадминтон для дошкольников» / 

Л.Л. Тимофеева 

 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в Программе содержится целевой, 

содержательный и организационный разделы. 
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1.1. Цели и задачи Программы 
  Цель Программы соответствует п. 14.1. ФОП ДО: 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде 

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

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая 

семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

Задачи Программы определены в п.14.2 ФОП ДО: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования 

(далее – ДО) и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
Программа базируется на принципах ,  определённых п. 14.3. ФОП ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

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

совершеннолетних членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, 
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раннего и дошкольного возрастов, а также педагогических работников1 (далее вместе – 

взрослые); 

4) признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьей; 

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

государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

9) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Основные подходы к формированию Программы. 

Программа: 

‒ сформирована на основе требований ФГОС ДО и ФОП ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования; 

‒ определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

‒ обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей; 

‒ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (базовые объем, 

содержание и планируемые результаты освоения Программы). 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Основные участники реализации Программы: педагоги, обучающиеся, родители 

(законные представители). 

Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) обучающихся, как гаранты 

реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
ДОО - отдельно стоящее современное здание типового проекта, расположено внутри 

жилого комплекса в центральной части города. Имеет хорошую инфраструктуру, т.к. его 

ближайшее окружение составляет СОШ №1, СОШ №6, музыкальная школа, художественная 

школа, районная детская библиотека, детский кукольный театр.  

          Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за  

детьми в возрасте от года до восьми лет. 

          Основными участниками реализации   Программы   являются:   дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

          Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском. 

          Режим работы образовательной организации – с 7:30 часов до 18:00 часов. 

          Продолжительность пребывания детей в организации – 10,5 часов (режим полного дня). 

  Программа определяет содержание образования с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности и ориентирована на: 

 детей раннего возраста (1 год –  3 года); 

   детей  дошкольного возраста (3 года – 7 лет). 
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            В ДОУ функционирует 11 групп, из них 3 группы для детей раннего возраста (от 1 года 

до 3 лет), 8 групп для детей дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет). 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определена 

согласно санитарному законодательству.  

 

Группы Предельная наполняемость (чел.) 

Группа №1 20 

Группа №2 23 

Группа №3 18 

Группа №4 19 

Группа №6 23 

Группа №7 25 

Группа №8 25 

Группа №9 28 

Группа №10 25 

Группа №11 26 

Группа №12 25 

 

         Содержание Программы учитывает индивидуальные и возрастные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, особенности контингента семей воспитанников. 

        1.3.1. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

        1.3.1.1.  Ранний возраст (от одного года до трёх лет)  

 Первая группа  раннего возраст (второй год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Вес двухлетнего ребенка составляет одну пятую веса взрослого человека. К двум годам 

мальчики набирают вес до 13,04 кг, девочки – 12,6 кг. Ежемесячная прибавка в весе составляет 

200–250 граммов, а в росте 1 см. К двум годам длина тела мальчиков достигает 88,3 см, а 

девочек – 86,1 см. 

Развитие моторики. Развитие моторики является определяющим для всего психического 

развития. Преимущественно формируется подкорковый уровень организации движения, 

включающий формирование ритма, темпа, тонуса. Все движения формируются на основании 

ритмической картины, соответственно, чрезвычайно важно формировать ритмичность 

(движения под ритм; режим дня; чередование активности и отдыха). Подавляющие 

большинство детей (90%) может хорошо ходить (в год и два месяца); строить башню из двух 

кубиков (в полтора года); подниматься по ступенькам (в год и десять месяцев); пинать мяч (к 

двум годам). Постепенно совершенствуется ходьба.  В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 

также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом. В полтора года дети способны рисовать каракули, а к двум 

годам могут нарисовать прямую линию. Дети все лучше контролируют простые движения, а 

затем объединяют их во все более сложные и согласованные системы. 

Психические функции. Восприятие становится ведущей психической функцией. 

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

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

области восприятия происходит формирование перцептивных действий и предметных 

эталонов. Функция перцептивных действий - ориентировочная, обследование перцептивных 

свойств объекта на основе эталонов. Формирование наглядно-действенного мышления как 

отражения скрытых сущностных связей и отношений объектов происходит на основе развития 

восприятия и в ходе овладения ребенком предметно-орудийными действиями. Первоначально 

перцептивные действия представляют собой развернутые внешние действия. По мере 
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овладения речью восприятие начинает приобретать черты произвольности. Слово начинает 

регулировать восприятие ребенка. По мере взросления и накопления опыта дети приобретают 

способность принимать и одновременно перерабатывать все больше информации, сопоставляя 

знание о части и целом. Появляются зачатки экспериментирования. Физический опыт 

становится основой обобщений. Последовательность овладения обобщениями: на основании 

цвета (от года до года и семи месяцев); на основании формы (от полутора до двух лет); 

функциональные обобщения (от двух до трех лет). 

В ходе формирования умения использовать орудия ребенок проходит четыре стадии: 

целенаправленных проб, «подстерегания», навязчивого вмешательства, объективной регуляции. 

Особенности предметной деятельности: педантизм, рука подстраивается под предмет, 

функциональная сторона действия опережает операциональную (знание действия опережает его 

реализацию). Логика развития действия: неспецифичные действия - функциональные действия - 

выделение способа действия - перенос действия (с одного предмета на другой, из одной 

ситуации в другую). Предметно-орудийные действия формируются только в сотрудничестве со 

взрослым. Функции взрослого в формировании предметных действий: показ, совместные 

действия, поощрение активных проб ребенка, словесные указания. Предметная деятельность 

становится основой развития наглядно-образного мышления через представления о цели 

действия и ожидаемом результате, выделение соотношений и связей между предметами, 

условий реализации действий. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи, где можно выделить два 

основных этапа. Первый (от года до года и шести-восьми месяцев) - переходный, со 

следующими особенностями: интенсивное развитие понимания, активной речи почти нет; 

активная речь своеобразна по лексике, семантике, фонетике, грамматике, синтаксису. Второй 

период (от года и восьми месяцев до трех лет) - практическое овладение речью. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются значительно быстрее, чем 

в конце первого года («взрыв наименований»). При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. Установлена четкая зависимость между качеством 

языковой стимуляции в домашнем окружении ребенка и развитием его речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. Самые первые слова 

обозначают те предметы, с которыми ребенок может играть (мяч, машинка и т. п.). Поскольку в 

окружении каждого ребенка набор предметов, с которыми он может так или иначе 

взаимодействовать, различен, то и первоначальный словарный запас каждого ребенка уникален. 

Научившись употреблять слова применительно к определенной ситуации, дети вскоре 

начинают использовать их в описаниях других ситуаций, не замечая производимой нередко 

подмены их истинного значения. В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети 

усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т. д.». Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к 

этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая). Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После года и восьми – десяти месяцев происходит 

скачок, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов 

и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а 

также предлоги. Упрощенные слова («ту–ту», «ав–ав») заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего 

воспроизводит контур слова (число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

У двухлетних детей предметная игра становится более сложной, содержательной. В полтора 

года дети узнают о предназначении многих вещей, закрепленном в культуре их социального 

окружения, и с этих пор игра становится все более символической. Образы, которые используют 
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дети в своих играх, похожи на реальные предметы. Этапы развития игры в раннем детстве: на 

первом этапе (один год) игра носит узко-подражательный характер, представляет собой 

специфическое манипулирование предметом, сначала строго определенным, который показал 

взрослый, а затем и другими. На втором этапе репертуар предметных действий расширяется, и 

уже не только сам предмет, но и указание взрослого вызывают действия и сложные цепочки 

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

ситуации, составляющей отличительную особенность игры: замещение одного предмета другим. 

Навыки. Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, 

матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним и пр.). Эти действия ребенок воспроизводит и после показа взрослого, и путем 

отсроченного подражания. Постепенно, из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. Дети активно воспроизводят 

бытовые действия, доминирует подражание взрослому. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайцы и другие мягкие игрушки); они 

активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать; мисочку, чтобы накормить мишку). 

Коммуникация и социализация. Формируется ситуативно-деловое общение со взрослым, 

основными характеристиками которого являются: стремление привлечь внимание к своей 

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

от «чистой» ласки, но принятие ее как поощрение своих достижений. Принципиально важной 

является позиция ребенка ориентации на образец взрослого, позиция подражания и 

сотрудничества, признания позитивного авторитета взрослого. Формирования эмоциональной 

привязанности: индивидуализация привязанности; снижение сепарационной тревоги. 

Появляются первые социальные эмоции, возникающие преимущественно по типу заражения: 

сочувствие, сорадование. На втором году жизни у детей при направленной работе взрослого 

формируются навыки взаимодействия со сверстниками: появляется игра рядом; дети могут 

самостоятельно играть друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). Однако несовершенство коммуникативных навыков ведет к 

непониманию и трудностям общения. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 

его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого 

гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что 

делать дальше, малыш ее просто бросает. Общение детей в течение дня возникает, как правило, 

в процессе предметно-игровой деятельности и режимных моментах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать 

«дисциплину расстояния», и они осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая 

друг другу, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

Саморегуляция. Овладение туалетным поведением. Формирование основ регуляции 

поведения. В речи появляются оценочные суждения: «плохой, хороший, красивый». Ребенок 

овладевает умением самостоятельно есть любые виды пищи, умыться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития 

в будущем совместной игровой деятельности. 

Личность. Появляются представления о себе, в том числе как представителе пола. 

Разворачиваются ярко выраженные процессы идентификации с родителями. Формируются 

предпосылки самосознания через осуществление эффективных предметных действий. 
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Вторая группа  раннего возраста (третий год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

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

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

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

мальчиков опережающее развитие крупной моторики (к трем годам мальчики могут осваивать 

езду на велосипеде); у девочек опережающее развитие мелкой моторики (координированные 

действия с мелкими предметами). 

Психические функции. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно- 

деловое общение ребенка со взрослым; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Размышляя об отсутствующих людях или 

предметах, дети начинают использовать их образы. Третий год жизни знаменуется появлением 

символического мышления - способности по запечатленным психологическим образам-

символам предметов воспроизводить их в тот или иной момент. Теперь они могут проделывать 

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

свидетельство значительно более сложной, чем прежде, работы детского мышления. Переход 

от конкретно-чувственного «мышления» к образному может осуществляться на протяжении 

двух лет. 

Детские виды деятельности. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней - действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 

Коммуникация и социализация. На третьем году жизни отмечается рост автономии и 

изменение отношений со взрослым, дети становятся самостоятельнее. Начинает формироваться 

критичность к собственным действиям. 

Саморегуляция. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
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эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

Личность. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет, который часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.3.1.2. Дошкольный возраст (от трех до семи лет)  

 Вторая младшая группа (четвертый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков к четырем годам достигает 17 кг, у девочек – 16 кг. Средний 

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

Психические функции. В три-четыре года память ребенка носит непроизвольный, 

непосредственный характер. Наряду с непроизвольной памятью, начинает формироваться и 

произвольная память. Ребенок запоминает эмоционально значимую информацию. На основе 

накопления представлений о предметах окружающего мира у ребенка интенсивно 

развивается 

образное мышление, воображение. Продолжается формирование речи, накопление 

словаря, развитие связной речи. 

В три-четыре года внимание ребѐнка носит непроизвольный, непосредственный характер. 

Отмечается двусторонняя связь восприятия и внимания – внимание регулируется восприятием 

(увидел яркое – обратил внимание). В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более 

форм предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса и во всех знакомых ему помещениях образовательной организации. 

Детские виды деятельности. Система значимых отношений ребенка с социальной 

средой определяется возможностями познавательной сферы, наличием образного мышления, 

наличием самосознания и начальными формами произвольного поведения (действие по 

инструкции, действие по образцу). Социальная ситуация развития характеризуется 

выраженным интересом ребенка к системе социальных отношений между людьми (мама-дочка, 

врач-пациент), ребенок хочет подражать взрослому, быть «как взрослый». Противоречие между 

стремлением быть «как взрослый» и невозможностью непосредственного воплощения данного 

стремления приводит к формированию игровой деятельности, где ребенок в доступной для него 

форме отображает систему человеческих взаимоотношений, осваивает и применяет нормы и 

правила общения и взаимодействия человека в разных сферах жизни. Игра детей в три-четыре 

года отличается однообразием сюжетов, где центральным содержанием игровой деятельности 

является действие с игрушкой, игра протекает либо в индивидуальной форме, либо в паре, 

нарушение логики игры ребенком не опротестовывается. 

В данный период начинают формироваться продуктивные виды деятельности, 

формируются первичные навыки рисования, лепки, конструирования. Графические образы пока 

бедны, у одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети начинают активно использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Дети способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

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

формой общения, начинает интенсивно формироваться внеситуативно-познавательная форма 

общения, формируются основы познавательного общения. Со сверстниками интенсивно 
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формируется ситуативно-деловая форма общения, что определяется становлением игровой 

деятельности и необходимостью согласовывать действия с другим ребенком в ходе игрового 

взаимодействия. Положительно-индифферентное отношение к сверстнику, преобладающее в 

раннем возрасте, сменяется конкурентным типом отношения к сверстнику, где другой ребенок 

выступает в качестве средства самопознания. 

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

поведение, в основном, регулируется взрослым. При этом, ребенок может действовать по 

инструкции, состоящей из 2-3 указаний. Слово играет в большей степени побудительную 

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

накапливается эмоциональный опыт, позволяющий предвосхищать действия ребенка. 

Личность и самооценка. У ребенка начинает формироваться периферия самосознания, 

дифференцированная самооценка. Ребенок, при осознании собственных умений, опирается на 

оценку взрослого, к четырем годам ребенок начинает сравнивать свои достижения с 

достижениями сверстников, что может повышать конфликтность между детьми. Данный 

возраст связан с дебютом личности. 

Средняя группа (пятый год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес девочек изменяется от 16 кг в четыре года до 18,4 кг в пять лет, у 

мальчиков – от 17 кг в четыре года до 19,7 кг в пять лет. Средняя длина тела у девочек 

изменяется  

от 100 см в четыре года до 109 см в пять лет, у мальчиков – от 102 см в четыре года до 110 см 

в пять лет. 

Психические функции. Ведущим психическим процессом в данном возрасте является 

память. В четыре-пять лет интенсивно формируется произвольная память, но эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного. Начинает формироваться 

опосредованная память, но непосредственное запоминание преобладает. Возрастает объем 

памяти, дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

К концу пятого года жизни восприятие становится более развитым. Интеллектуализация 

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

опосредуется системой сенсорных эталонов и способами обследования. Наряду с действиями 

идентификации и приравнивания к образцу, интенсивно формируются перцептивные действия 

наглядного моделирования (в основном, через продуктивные виды деятельности). Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

интенсивным развитием образного мышления и расширением кругозора, начинает 

формироваться наглядно- схематическое мышление. Интенсивно формируется воображение. 

Формируются такие его особенности, как беглость, гибкость. С четырех лет внимание становится 

произвольным, увеличивается устойчивость произвольного внимания. На пятом году жизни 

улучшается произношение звуков и дикция, расширяется словарь, связная и диалогическая речь. 

Речь становится предметом активности детей. Для детей данного возраста характерно 

словотворчество. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

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

активности и любознательности. 

Детские виды деятельности. На пятом году жизни ребенок осваивает сложную систему 

норм и правил, принятых в социуме. Формируется развернутая сюжетно-ролевая игра, где 

центральным содержанием выступает моделирование системы человеческих отношений в ходе 

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

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

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

доступны игры с правилами, дидактические игры. Развивается изобразительная деятельность. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности, замысел смещается с 

конца на начало рисования. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 



13 
 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Формируются навыки конструирования по образцу, 

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

последовательности действий. 

Продуктивные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативные формы общения, в частности – внеситуативно-познавательная форма общения, 

возраст «почемучек» приходится именно на четыре-пять лет. У детей формируется потребность 

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

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Со сверстниками продолжает формироваться ситуативно-деловая 

форма общения, что определяется развитием развернутой сюжетно-ролевой игры и 

совместными видами деятельности со сверстниками. При этом, характер межличностных 

отношений отличает ярко выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую 

значимость сверстника, ребенок болезненно реагирует на похвалу другого ребенка со стороны 

взрослых, конфликтность со сверстниками также характерна для данного возраста. В группе 

формируется стабильная структура взаимоотношений между детьми, определяющая 

социометрический статус каждого ребенка. 

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

регулятивных механизмов поведения. Потребность в самовыражении (стремление быть 

компетентным в доступных видах деятельности) определяет развитие произвольности. В игре 

ребенок может управлять собственным поведением, опираясь на систему правил, заложенных в 

данной роли. Ребенку доступно осознание основных правил поведения в ходе общения и 

поведения в социуме. Речь начинает выполнять роль планирования и регуляции поведения. 

Интенсивно формируются социальные эмоции (чувство стыда, смущение, гордость, зависть, 

переживание успеха-неуспеха и др.). 

Личность и самооценка. У ребенка интенсивно формируется периферия самосознания, 

продолжает формироваться дифференцированная самооценка. Оценка взрослого, оценка 

взрослым других детей, а также механизм сравнения своих результатов деятельности с 

результатами других детей оказывают существенное влияние на характер самооценки и 

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

будет). 

Старшая группа (шестой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес у мальчиков изменяется от 19,7 кг в пять лет до 21,9 кг в шесть лет, у 

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

110,4 см в пять лет до 115,9 см в шесть лет, у девочек – от 109,0 см в пять лет до 115,7 см в 

шесть лет. 

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

запоминание. Эффективность запоминания с помощью внешних средств (картинок, 

пиктограмм) может возрастать в 2 раза. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят 

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

мыслительных способностей в данном возрасте является наглядно-схематическое мышление, 

начинают развиваться основы логического мышления. Формируются обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. Интенсивно формируется творческое воображение. 

Наряду с образной креативностью, интенсивно развивается и вербальная креативность по 

параметрам беглости, гибкости, оригинальности и разработанности. Увеличивается 

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

развития словаря, грамматической стороны речи, связной речи, ребенку доступен 

фонематический анализ слова, что является основой для освоения навыков чтения. Проявляется 

любознательность ребенка, расширяется круг познавательных интересов. Складывается 
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первичная картина мира. 

Детские виды деятельности. У детей шестого года жизни отмечается существенное 

расширение регулятивных способностей поведения, за счет усложнения системы 

взаимоотношений со взрослыми и со сверстниками. Творческая сюжетно-ролевая игра имеет 

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

шестого года жизни могут планировать и распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей взятой роли по содержанию и интонационно. Нарушение логики игры не 

принимается и обосновывается. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения, а также нарушением правил. Сюжеты игр 

становятся более разнообразными, содержание игр определяется логикой игры и системой 

правил. 

Интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, которые способствуют 

развитию творческого воображения и самовыражения ребенка. 

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

по замыслу самого ребенка. Необходимо отметить, что сюжетно-ролевая игра и продуктивные 

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

целеполагание, планирование деятельности, осуществление действий, контроль и оценка. 

Продуктивные виды деятельности могут осуществляться в ходе совместной деятельности. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно формируются 

внеситуативно-познавательная и внеситуативно-личностная форма общения. У детей 

формируется потребность в самоутверждении через возможность соответствовать нормам, 

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

формироваться внеситуативно-деловая форма общения, что определяется возрастающим 

интересом к личности сверстника, появляются избирательные отношения, чувство привязанности 

к определенным детям, дружба. Характер межличностных отношений отличает выраженный 

интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, возрастанием 

просоциальных форм поведения. Детские группы характеризуются стабильной структурой 

взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. В период от пяти до шести лет начинают формироваться устойчивые 

представления о том, «что такое хорошо» и «что такое плохо», которые становятся 

внутренними регуляторами поведения ребенка. Формируется произвольность поведения, 

социально значимые мотивы начинают управлять личными мотивами. 

Личность и самооценка. Складывается первая иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки. Преобладает высокая, неадекватная самооценка. Ребенок 

стремится к сохранению позитивной самооценки. 

Подготовительная к школе группа (седьмой год жизни) 

Росто-весовые характеристики 

Средний вес мальчиков к семи годам достигает 24,9 кг, девочек – 24,7 кг. Средняя длина 

тела у мальчиков к семи годам достигает 123,9, у девочек – 123,6 см. 

В период от пяти до семи лет наблюдается выраженное увеличение скорости роста тела 

ребенка в длину («полуростовой скачок роста»), причем конечности в это время растут 

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

Психические функции. К шести-семи годам особую значимость приобретает процесс 

формирования «взрослых» механизмов восприятия. Формируется способность 

дифференцировать слабо различающиеся по физическим характеристикам и редко 

появляющиеся сенсорные стимулы. Качественные перестройки нейрофизиологических 

механизмов организации системы восприятия позволяют рассматривать этот период как 

сенситивный для становления когнитивных функций, в первую очередь произвольного 

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

достигает 10-15 минут. 

Детям становятся доступны формы опосредованной памяти, где средствами могут 

выступать не только внешние объекты (картинки, пиктограммы), но и некоторые мыслительные 
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операции (классификация). Существенно повышается роль словесного мышления, как основы 

умственной деятельности ребенка, все более обособляющегося от мышления предметного, 

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

операции классификации, сериации, сравнения. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. Увеличивается 

длительность произвольного внимания (до 30 минут). Развитие речи характеризуется 

правильным произношением всех звуков родного языка, правильным построением 

предложений, способностью составлять рассказ по сюжетным и последовательным картинкам. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается 

диалогическая и некоторые виды монологической речи, формируются предпосылки к обучению 

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

Детские виды деятельности. Процессуальная сюжетно-ролевая игра сменяется 

результативной игрой (игры с правилами, настольные игры). Игровое пространство 

усложняется. Система взаимоотношений в игре усложняется, дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости 

от места в нем. 

Продуктивные виды деятельности выступают как самостоятельные формы 

целенаправленного поведения. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Дети подготовительной к школе группы в значительной 

степени осваивают конструирование из различного строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Способны выполнять 

различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Коммуникация и социализация. В общении со взрослыми интенсивно проявляется 

внеситуативно-личностная форма общения. В общении со сверстниками преобладает 

внеситуативно-деловая форма общения. Характер межличностных отношений отличает 

выраженный интерес по отношению к сверстнику, высокую значимость сверстника, 

возрастание просоциальных форм поведения, феномен детской дружбы, активно проявляется 

эмпатия, сочувствие, содействие, сопереживание. Детские группы характеризуются стабильной 

структурой взаимоотношений между детьми. 

Саморегуляция. Формируется соподчинение мотивов. Социально значимые мотивы 

регулируют личные мотивы, «надо» начинает управлять «хочу». Выражено стремление ребенка 

заниматься социально значимой деятельностью. Происходит «потеря непосредственности» (по 

Л.С. Выготскому), поведение ребенка опосредуется системой внутренних норм, правил и 

представлений. Формируется система реально действующих мотивов, связанных с 

формированием социальных эмоций, актуализируется способность к «эмоциональной 

коррекции» поведения. Постепенно формируются предпосылки к произвольной регуляции 

поведения по внешним инструкциям. От преобладающей роли эмоциональных механизмов 

регуляции постепенно намечается переход к рациональным, волевым формам. 

Личность и самооценка. Складывается иерархия мотивов. Формируется 

дифференцированность самооценки и уровень притязаний. Преобладает высокая, неадекватная 

самооценка. Ребенок стремится к сохранению позитивной самооценки. Формируются 

внутренняя позиция школьника; гендерная и полоролевая идентичность, основы гражданской 

идентичности (представление о принадлежности к своей семье, национальная, религиозная 

принадлежность, соотнесение с названием своего места жительства, со своей культурой и 

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

мире в целом, чувство справедливости. 

2.  Планируемые результаты освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного возраста и системные особенности 

ДО делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому планируемые результаты освоения Федеральной 
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программы представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

дошкольного возраста на разных возрастных этапах и к завершению ДО. 

 

Возраст ФОП ДО/пп QRкод 

Планируемые результаты в 

раннем возрасте  

(к трем годам) 

 

15.2 

 

 

в дошкольном возрасте: 15.3 

к четырем годам 15.3.1 

 

 

к пяти годам 15.3.2 

 

 

к шести годам 15.3.3 

 

 

на этапе завершения освоения 

Программы (к концу дошкольного 

возраста) 

15.4 

 

 

 

3.  Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 
В соответствии с п. 16 ФОП ДО, педагогическая диагностика достижений планируемых 

результатов направлена на изучение деятельностных умений ребёнка, его интересов, 

предпочтений, склонностей, личностных особенностей, способов взаимодействия со взрослыми 

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

на основе полученных данных индивидуальные образовательные маршруты освоения 

образовательной программы, своевременно вносить изменения в планирование, содержание и 

организацию образовательной деятельности. 

Цели педагогической диагностики, а также особенности её проведения определяются 

требованиями ФГОС ДО. При реализации Программы проводиться оценка индивидуального 

развития детей, которая осуществляется педагогом в рамках педагогической диагностики. 

Специфика педагогической диагностики достижения планируемых образовательных 

результатов обусловлена следующими требованиями ФГОС ДО: 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы ДО заданы как 

целевые ориентиры ДО и представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на разных этапах дошкольного детства; 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей и основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей5; 

 освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-3-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-4-годам.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-5-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-к-6-годам-.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/план.рез._-на-этапе-завершения-.pdf
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Данные положения подчеркивают направленность педагогической диагностики на оценку 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, на основе которой определяется 

эффективность педагогических действий и осуществляется их дальнейшее планирование. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: начало учебного года - сентябрь, 

конец учебного года - май. 

Педагогами ДОО используется система педагогической диагностики разработанная 

образовательной организацией. Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах 

педагогической диагностики (приложение 1), позволяющие фиксировать уровень достижения 

каждым воспитанником, а также группой детей промежуточных и итоговых показателей 

освоения программы, динамику становления интегративных качеств. Карты педагогической 

диагностики включают показатели развития по пяти образовательным областям согласно 

ФГОС ДО: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе 

которых педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую 

активную творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные 

образовательные маршруты освоения образовательной Программы, осознанно и 

целенаправленно проектирует образовательный процесс. 

4.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
Наименование 

программы, 

технологии, 

методического 

пособия/ 

авторы 

Цель и задачи  

программы, 

технологии, 

методического пособия 

Принципы и подходы Планируемые  

результаты освоения 

программы 

Региональный компонент 

Методическое пособие 
«Азбука 

Ленинградской 

области» / 
работники кафедры 

дошкольного 

образования 
«Ленинградского 

института развития 

образования». 

Цель: ввести ребенка в 
историю и современный 

мир Ленинградской 

области, дать ему необ- 
ходимые знания о ней, 

пробудить интерес к ее 

явлениям, изменениям и 
многообразию.  

Задачи: 

- развитие у 

воспитанников 
положительного 

отношения к 

ознакомлению с родным 
краем и формирование 

понимания того, что 

история региона 

неразрывно связана с 
историей России; 

- формирование общих 

- принцип свободы 
выбора (участие по 

желанию ребёнка); 

- принцип наличия 
обратной связи (как 

проявление 

коммуникативной 
культуры диалога и 

полилога); 

- принцип деятельности и 

активного участия; 
- принцип открытости; 

- принцип свободного 

погружения в проблему; 
- принцип интеграции. 

− ознакомление с родным 

краем в образовательном 

пространстве, в которое 
гармонично вписывается 

краеведческий 

- сформированность у 
ребёнка определённого 

запаса представлений о 

родном крае,  
возможность 

почувствовать себя 

гражданином, 
участником 

происходящих в нём 

событий,  

- заложить фундамент 
для развития 

самосознания 

растущего человека как 
россиянина, личности 

с активной жизненной 

позицией, ощущающей 

чувство 
сопричастности, 

ответственности и 
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представлений о 

своеобразии при- 
роды родного края 

(растительного и 

животного мира), 

воспитание гуманного, 
эмоционально-

ценностного и бережного 

отношения к ней; 
- формирование 

толерантного отношения 

к людям разных 

национальностей 
(проживающих в 

регионе) посредством 

знакомства с их 
культурой, традициями, 

обычаями; 

- расширение 
представлений детей о 

народных промыслах 

региона; 

- воспитание 
уважительного 

отношения к труду и 

бережного отношения к 
результатам труда 

людей. 

материал 

образовательной 
программы; 

− введение 

регионального 

содержания образования 
с учётом принципа 

обратной связи и 

постепенного перехода 
от близкого и личностно 

значимого для ребёнка 

(дом, семья) к отда- 

лённому и менее 
близкому – культурно-

историческим фактам; 

− реализацию принципа 
деятельности и активной 

позиции ребёнка в 

приобщении к истории, 
культуре и природе 

родного края (с 

включением творческих 

рассказов, спонтанной и 
«естественной» игры, 

сочинённых загадок и 

стихотворений, художе- 
ственного и ручного 

труда, работы с картой 

края и др.); 
− подбор педагогом 

методов и средств 

ознакомления с 

родным городом 
(посёлком), 

повышающим 

познавательную и 
эмоциональную 

активность детей 

(создание мини-музея, 

приобщение к 
декоративно-

прикладному искусству, 

реализация в творческой 
деятельности); 

− тесное взаимодействие 

с семьями воспитанников 
на всех этапах 

образовательного 

процесса. 

гордости за свой город, 

край и его 
жителей. 

Парциальные программы, технологии 
Парциальная 

программа по 

развитию игровой 
деятельности / 

основана на работах 

Н.А. Коротковой и 
Н.Я. Михайленко 

Цель: эффективное 

развитие сюжетной игры 

и игры с правилами, 
обеспечение развития 

творческой и 

коммуникативной 
инициативы в игровой 

- позиция «играющего 

партнёра»; 

- взаимодействие 
взрослого с детьми в 

свободной 

импровизации, в которой 
педагог гибко и 

спонтанно реагирует на 

Использование данной 

программы позволит 

детям: 
– открыть для себя 

различные 

усложняющиеся 
способы построения 

сюжетной игры, 
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деятельности. 

Задачи: 

- учить детей свободно 

выстраивать 
многообразные 

событийные 

последовательности: 
- развивать у детей 

взаимную нормативную 

регуляцию, способность 
к произвольному 

подчинению правилу, к 

согласованию 

совместных действий, 
освоить разные типы 

взаимодействия. 

предложения детей; научиться свободно 

выстраивать 
многообразные 

событийные 

последовательности 

как во всей полноте 
этих способов, так и в 

предпочтительной для 

него стилистике; 
– освоить содержание 

игр с правилами 

различного типа (на 

удачу; на умственную 
и физическую 

компетенции);  

- развить у детей 
взаимную 

нормативную 

регуляцию, 
способность к 

произвольному 

подчинению правилу, к 

согласованию 
совместных действий, 

освоить разные типы 

взаимодействия. 

Парциальная 

программа 

«Бадминтон для 

дошкольников» / Л.Л. 
Тимофеева 

Задачи:  

- укрепление здоровья 

детей;  

- развитие основных 
физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, 
координация движений, 

ловкость, гибкость),  

- развитие интереса к 

самостоятельным 
занятиям физкультурой и 

спортом, подвижными 

играми, к 
самосовершенствованию. 

- развитие психических 

процессов, обобщённых 
умений и навыков, 

мотивационной сферы 

развития (саморазвития), 

рефлексивных 
способностей 

дошкольников;  

- приобретение 
правильных 

двигательных навыков, 

волевых и физических 
качеств, необходимых 

для успешного 

овладения элементами 

техники и тактики 
бадминтона; изучение 

Программа построена в 

соответствии с 

принципами 

развивающего, 
личностно-

ориентированного 

обучения, на основе 
системнодеятельностного 

подхода. Предполагается 

совместная с 

дошкольниками 
разработка 

индивидуальных 

программ развития, 
системы 

самостоятельной 

постановки целей и 
задач, самостоятельного 

отслеживания 

воспитанниками своих 

результатов. Важным 
принципом является 

доступность 

предлагаемых детям 
форм работы, 

возможность успешного 

участия в них, 
самостоятельное 

отслеживание своих 

успехов и причин 

временных неудач. 

В результате освоения 

парциальной 

программы у 

дошкольников могут 

быть сформированы: 

– представления о 

правилах безопасного 

для себя и 

окружающих 

поведения в ходе 

тренировок в 

спортивном зале и на 

открытой игровой 

площадке; об истории 

спортивной игры 

бадминтон; о 

правилах, технике и 

тактике игры; 

 – умения:  

• соблюдать правила 

безопасности при 

транспортировке 

инвентаря, в ходе 

выполнения 

упражнений, игровой 

практики;  

• использовать 

представления о 

технике и тактике 

игры в ходе отработки 
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правил игры в 

бадминтон. 
приёмов игры, в 

игровых ситуациях, в 

игровой практике;  

• организовывать свой 

досуг и активный 

отдых сверстников, 

используя освоенные 

знания и умения; 

 • действовать в 

соответствии с 

игровой ситуацией;  

• оценивать 

соответствие действий 

правилам игры и 

правилам 

безопасности;  

• технично выполнять 

действия, связанные с 

отдельными 

элементами игры 

 

Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов 

Подходы к педагогической диагностике достижений планируемых результатов части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с 

обязательной частью Программы. Показатели оценки внесены в карты педагогической 

диагностики ДОО (приложение 1). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях), федеральной программой и с 

учетом используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть 

 

Возраст ФОП ДО, пп QR -код 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 1 года до 2 лет 

 

18.2  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 2 лет до 3 лет 

 

18.3 

 
Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 3 лет до 4 лет 

 

18.4  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 4 лет до 5 лет 

 

18.5 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-3.pdf
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Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 5 лет до 6 лет 

 

18.6  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 6 лет до 7 лет 

 

18.7 

 

решение совокупных задач воспитания 

 
18.8  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

           1). Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

сфере формирования основ гражданственности и патриотизма расширяется реализацией 

методического пособия «Азбука Ленинградской области», разработанного работниками 

кафедры дошкольного образования «Ленинградского института развития образования». 

Это своеобразная региональная "Азбука", которая поможет педагогам неторопливо и 

бережно ввести ребенка в историю и современный мир Ленинградской области, дать ему 

необходимые знания о ней, пробудить интерес к ее явлениям, изменениям и многообразию. 

Методическое пособие даёт возможность в игровой форме познакомить старших 

дошкольников с буквами русского алфавита. Каждая тема открывается новой буквой и 

выстраиваетсякак путешествие детей по «Азбуке» с участием «сквозных героев». Содержание 

каждой темы от А до Я раскрывает региональный компонент (особенности Ленинградской 

области как региона), начиная с адреса (А), Балтийского моря (Б), водных просторов (В), герба 

(Г), деревьев (Д) и др. до экскурсий по нашему краю (Э) и ярмарок (Я). 

В основе «Азбуки Ленинградской области для детей» лежит экскурс в историю и 

современность нашего богатейшего края, с опорой на творческое использование методики 

проведения занятий с детьми дошкольного возраста. Пособие направлено на изучение 

регионального компонента в образовательном прлстранстве ДОО. Реализация пособия «Азбука 

Ленинградской области» осуществляется в группах старшего дошкольного возраста. 

Методическое пособие условно разделено на разделы. Один из разделов посвящен теме 

"История родного края" и предлагает познакомиться с историей области, нашими далёкими 

предками, народами, которые населяли нашу территорию и заложили замечательные традиции, 

пережившие века и эпохи и не потерявшие своей ценности сегодня. Второй раздел знакомит с 

темой "Мир человека" и третий раздел "Природа родного края" позволяет узнать мир природы 

нашей области. 

Разделы Основные модули 

"История родного края" Край родной 
Богатство родного края 

Культурное наследие 

"Мир человека" Труженики родного края 
Зодчие нашего края 

Знаменитые люди нашего края 

"Природа родного края" Растительный мир нашего края 

Животный мир нашего края 
Красная книга и заповедники 

 

Данное пособие направлено на приобщение детей к ценностям: «Родина», «Природа», 

«Семья», «Человек», «Жизнь», «Труд». 

Ссылка на методическре пособие: edu.lenobl.ru 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/06/01/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%9E%D0%9F_%D0%94%D0%9E.pdf
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2)  Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

сфере социальных отношений расширяется за счёт реализации парциальной программы по 

развитию игровой деятельности дошкольников под редакцией Н.А. Коротковой. 

Данная парциальная программа включает два основных направления развития игровой 

деятельности дошкольников: развитие сюжетной игры и игры с правилами. Реализация 

программы осуществляется  на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возраст / 

группа 

Описание образовательной деятельности 

Сюжетная игра Игра с правилами 
3-4 года / 

младшая группа 

Развивать сюжетную игру ребенка следует, играя вместе с ним, 

демонстрируя в самом процессе игры способы условного 

поведения. 
В данном возрасте взрослому надо открыть для детей все 

возможные проекции События и стимулировать переход от 

единичного События в игре к последовательной связке двух 
Событий. 

Взрослый может действовать двояко: 

 1) инициировать игру, втягивая в нее детей;  

2) подключаться к уже возникшей игре ребенка, усложняя ее 
изнутри игрового процесса.  

В данном возрасте первая тактика имеет больший вес, нежели в 

последующих возрастных группах. 
Инициируя игру, взрослый описывает целостное сюжетное 

Событие (воображаемую ситуацию) и использует опорный 

игровой предмет, позволяющий открыть для ребенка все 
проекции События, например, скамеечку с рулем. 

Когда инициатива взрослого привлекла внимание детей, он 

включает их в смысловое поле игры.  

Подключаясь к уже начатой игре, взрослый дополняет созданное 
им условное пространство дополнительными проекциями 

События. 

Для формирования способности к формированию связи одного 
События с другим, следующим за ним по смыслу, взрослый 

намечает его в совместной игре словесно, обобщенно («Давай мы 

поехали из гаража в магазин»), оставляя открытым характер его 

игровой реализации. 

Приучать детей к соблюдению элементарного игрового правила в 

организуемых воспитателем играх (одинаковые одновременные 

действия по сигналу взрослого). 
Создавать условия для простых взаимообменных действий с 

общим предметом в паре детей (прокатывание мяча, тележки друг 

другу). 
Включать в деятельность детей правило очередности в играх, 

требующих одинаковых поочередных действий с одним 

предметом (типа сбивание кеглей одним шаром), поочередных 

одинаковых действий в подвижных, настольных играх. 
Приучать детей поочередно выполнять различные функции 

(участника и ведущего) в настольных играх типа лото при 

участии воспитателя; поочередно выполнять 
взаимодополнительные функции (типа: убегать – ловить) в 

подвижной игре с сюжетными текстами (командами), задающим 

1-2 правила, при участии воспитателя. 
Стимулировать и поощрять самостоятельную игру по 1-2 

правилам в парах детей (игра с общим предметом, настольным 

материалом). 

Продолжать упражнять детей в совместных играх с 
элементарными правилами, одновременными и поочередными 

действиями участников. 

Поощрять совместную самостоятельную игру по элементарным 
правилам 2-3 детей. 

 

4-5 лет / 

средняя группа 

Приемы выделения той или иной событийной проекции тесно 

связаны с игровым материалом соответствующего типа. 

Например, для выделения функциональной проекции 
необходимы игрушки — предметы оперирования. Для выделения 

пространственной проекции нужна игрушка — маркер 

пространства, задающая центр игрового пространства и 

возможность его достраивания и перестраивания в соответствии с 
событийным движением. Выделению ролевой проекции помогут 

игрушки- персонажи (различные фигурки людей и животных), но 

В течении всего года воспитатель продолжает включать в жизнь 

детей игры с различными типами взаимодействия (поочередное 

выполнение одинаковых действий, противоборство). Учит детей 
выполнять функцию ведущего в игре, самостоятельно 

организовывать знакомую игру в подгруппе из 2-4 детей. 

Воспитатель вводит в арсенал детей более сложные подвижные 

игры, формируя умение действовать на основе 2-3 правил, 
требующих распределения функций и взаимосвязанных действий 

(убегать-догонять, прятаться-искать и т.п.). 
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наиболее эффективны для данной проекции отвлечение от 

функциональных игровых действий. Задавшись целью сделать 
акцент на ролевом поведении, взрослый по большей части 

использует речевое обозначение пространства («Здесь был 

магазин»), изобразительные жесты для обозначения 

функциональных игровых действий (воображаемые деньги в 
руках продавца, воображаемые таблетки у доктора), а собственно 

ролевое поведение развертывает в виде ролевых диалогов. 

Ролевое взаимодействие может строится не только в рамках 
парных взаимодополнительных ролей, как для детей четвертого 

года жизни, но и более сложным образом, общим принципом 

которого является сюжетное движение роли неизменного 

основного персонажа сквозь все События, а дополнительный 
персонаж при переходе к новому Событию меняется. Например, 

капитан (основная роль) сначала взаимодействует с матросом, 

потом берет на борт пассажира и взаимодействует с ним, затем 
вызывает водолаза, чтобы ликвидировать аварию, и т. п. Если 

участников игры двое, кому-то выпадает основная роль, а 

партнеру придется менять свою дополнительную роль по мере 
наступления новых Событий. Поэтому, более сложную 

дополнительную роль сначала берет на себя взрослый, 

демонстрируя образцы смены роли в процессе игры, а основную, 

неизменную роль предлагает ребенку. Постепенно осваивая этот 
способ развертывания сюжета в игре со взрослым, ребенок и сам 

начинает обращаться к нему. В ходе такой игры возникает 

необходимость словесно обозначать свои новые роли, вступать в 
разнообразные ролевые диалоги. 

В случае необходимости взрослый помогает ребенку 

присоединится к игре сверстников, найдя себе подходящую по 
смыслу игровую роль. 

 

Вовлекает детей в совместные игры с предметами на ловкость 

(кегли, кольцеброс и т.п.), содержащие 2-3 правила. 
Воспитатель поощряет самостоятельное распределение функций 

и организацию в небольших подгруппах (до 5 человек) 

простейших народных (подвижных и хороводных) игр, правила 

которых заключены в коротких командах или сюжетных текстах 
(«Ловишки», «У медведя во бору», «Прятки» и т .п .). 

Играя с детьми, взрослый занимает позицию заинтересованного 

партнера и одновременно служит контролирующей инстанцией, 
побуждая детей своими комментариями к соблюдению правил 

(«Так нельзя делать. У нас такое правило… » и т.п.), т. е. 

формирует отношение к правилу как обязательному для всех 

участников. 
Начиная примерно с середины года (когда дети достигают 4,5 

лет), воспитатель приступает к решению центральной задачи года 

– формированию у детей представления о выигрыше, ориентации 
на выигрыш, умения вступать в состязательные отношения, 

использовать в самостоятельной игре критерии определения 

выигрыша. 
Наиболее подходящим материалом для решения этой задачи явля-

ются детские аналоги игр на удачу (игра типа «лото» и «гусек»). 

В играх такого типа, не требующих ни физических усилий, 

ловкости, ни особой умственной компетентности, возможности 
всех детей уравнены, каждый имеет одинаковые шансы на успех. 

Выигрыш, если игра продолжается несколько конов, непременно 

выпадает на каждого участника игры. 
Усвоение правил определения выигрыша и возникновение у детей 

установки на выигрыш становится возможным при участии 

взрослого в игре как равноправного партнера, демонстрирующего 
заинтересованность в успехе (выигрыше). Воспитатель объясняет 

и повторяет правила по ходу игры; объясняет детям и использует 

вместе с ними нормативное правило перераспределения функций 

при переходе от одного завершенного цикла (кона) игры к 
следующему («Теперь первым ходит тот, кто выиграл» или «Кто 

выиграл, тот теперь будет ведущим , будет показывать 

карточки»). При этом очень важно использовать 
соответствующую лексику (выиграл, проиграл, играл нечестно, не 

соблюдал правила и т.п.), без которой детям будет трудно 
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наладить в дальнейшем самостоятельную игру с правилами. 

Важно также, чтобы воспитатель своими комментариями 
показывал детям, что у каждого есть возможность достижения 

успеха, если не в данном цикле, то в следующем, при 

возобновлении игры. 

Возникновение у детей установки на выигрыш приводит к тому, 
что они становятся более чувствительными к нарушениям правил 

со стороны партнеров, начинают контролировать друг друга (если 

состязательные отношения и установка на выигрыш не 
сложились, дети не придают особого значения соблюдению 

правил и основной контролирующей инстанцией в игре остается 

взрослый, его авторитет). Формирование установки на выигрыш 

как центральной характеристики игры с правилам способствует 
развитию взаимной нормативной регуляции поведения – важной 

составляющей морального развития ребенка. 

На этом этапе, как и ранее, воспитатель обеспечивает детей 
готовыми правилами игры. 

Играя с детьми, воспитатель вводит в детскую практику 

использование правила очередности и разных типов жребия 
(предметный, считалка) при организации игры (определении 

ведущего или начинающего игру) и разрешении возникающих в 

ней конфликтов. 

В дальнейшем воспитатель расширяет детский опыт 
использования критериев определения выигрыша, вводя их не 

только в игры на удачу, но и в игры смешанного типа, где 

элементы удачи соединяются с требованиями ловкости. 
Подходящими являются игры, где можно легко наглядно 

представить и сопоставить результаты участников – число сбитых 

кеглей, наброшенных колец и т.п. – и определить выигравшего 
(это игры типа кеглей, летающих колпачков, серсо, кольцеброса и 

т. п.). 

Предоставляя детям новые наборы для игр с правилами, 

воспитатель обязательно должен сначала поиграть в них с детьми 
(в группах из 2-4 человек, не более), в ходе игры объяснить 

правила действия и правило определения выигравшего. Только 

после этого игровые наборы могут использоваться детьми в 
самостоятельной деятельности. 

Воспитатель постоянно обеспечивает условия для свободного 
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выбора и самостоятельной организации детьми освоенных ими 

настольных игр. В случаях конфликтов предлагает детям 
использовать правила очередности и жребия для справедливого 

разрешения противоречий. Стимулирует детей к использованию 

правила, закрепляющего установку на выигрыш и 

подчеркивающего преимущества выигрыша в игре («Кто 
выиграл, тот… ходит первым… будет ведущим…»). 

Играя с детьми, воспитатель всегда подчеркивает 

доброжелательное отношение к партнерам, независимо от их 
успехов в игре, воспитывая у детей эмоционально сдержанную 

реакцию на проигрыш или выигрыш. 

Старший 

дошкольный 
возраст: 

5-6 лет /  

старшая группа 
6-7 лет /  

подготовительная 

группа 

Основное внимание в данном возрасте концентрируется на 

«горизонтальном» измерении игры — на комбинировании в 
развертывающемся сюжете разнообразных Событий. 

Функция взрослого в данном возрасте заключается том, чтобы 

формировать у детей в игре способность к построению сюжетной 
линии на основании нестандартных, неожиданных связей, то есть 

перенаправить их от простого повторения известного к 

придумыванию, изобретению нового. 

Для этого введение каждого последующего События нужно 
выстраивать по принципу «А вдруг…», сталкивая разные 

событийные контексты, обычно несовместимые, например, 

объединяя в одном сюжете реалистический и сказочный (или 
фантастический) контексты. 

Чтобы таким образом активизировать сюжетное движение, 

можно оттолкнуться от любой из событийных проекций, 
опираясь на соответствующий игровой материал. В 

функциональной проекции это может быть сочетание автомобиля 

и кареты, и, для того, чтобы это событие было оправданным, 

ввести в игру соответствующее Событие (кто-то ехал на 
автомобиле и попал в тридевятое царство). 

В ролевой проекции мы используем игрушки- персонажи. 

Например, ребенок расставляет солдатиков. Взрослый 
включается со своей игрушкой и предлагает: «А тут вдруг… 

дракон!» (Солдатики и дракон. Какое Событие возникнет: 

сражение, а может быть, приручение?) 

В пространственной проекции воспользуемся маркерами 
пространства. Вот ребенок устроил домик для кукольных 

Игра с правилами у детей 6-ro года жизни занимает уже 

достаточное место среди других видов деятельности. Наиболее 
важно в этом возрасте активизировать состязательные отношения 

между партнерами в игре при достижении конечного результата-

выигрыш, побуждать детей к соблюдению правил в процессе 
игры, продолжать формировать отношение к правилу игры как 

обязательному для всех участников. 

Необходимо также в совместной игре с детьми формировать 

умение распределять и выполнять различные функции в играх с 
разными типами взаимодействия, подчиняться нормам 

справедливого распределения функций (результатам 

установления очередности, жребия), взаимно контролировать 
действия в игре. 

Воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми 

известных игр с правилами в небольших подгруппах , 
предоставляя детям необходимые игровые материалы. 

Педагог организовывает с детьми подвижные игры разной 

сложности с элементами соревнования в ловкости, быстроте. 

Предлагает детям в небольших подгруппах из 3-6 человек 
самостоятельно организовать знакомые им подвижные игры . 

Поддерживает желание детей совершенствовать необходимые для 

совместной игры двигательные навыки в индивидуальных играх-
упражнениях (с мячами, скакалками, обручами и т.п.) . 

Воспитатель организовывает настольные и словесные игры с 

правилами , участвуя в них как детский партнер , а также 

поощряет самостоятельную организацию детьми настольных и 
словесных игр с правилами в небольших подгруппах (2-4 
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персонажей. Поставим неподалеку игрушечную башню и 

предложим: «А здесь была… таинственная башня в дремучем 
лесу». (Обычный домик и таинственная башня. Кто там обитает? 

Как развернутся События?) 

Таким образом, взрослый через игровой материал, включенный в 

игру в удачный момент, может переориентировать детей с 
привычного сюжета на неведомую область «Что было бы, если 

вдруг…» 

Другой прием — прямое словесное подбрасывание идей 
относительно развертывания Событий. Ведь можно не вносить 

игрушки, а просто, присмотревшись к детской игре, предложить: 

«Он вдруг увидел… летающую тарелку». Или: «Смотрите, там 

как будто Рыба-кит!» и т.п. В том случае мы даем детям 
возможность самим подобрать нужный игровой материал и 

развернуть Событие с той мерой предметной условности — 

реалистичности, которая им потребуется. 
Эти приемы можно использовать с детьми и шестого, и седьмого 

года жизни, постепенно сокращая свое участие в собственно 

проективных воплощениях Событий, переходя к вербальной 
наметке возможного сюжетного движения. 

Эффективным средством активизации «горизонтальной» 

проекции игры является игра-придумывание. Игра-придумывание 

позволяет взрослому, будучи партнером детей, ненавязчиво и 
непринужденно стимулировать их к комбинированию и 

согласованию разнообразных сюжетных событий; причем 

придумывание, развертывание общего сюжета не замаскировано 
здесь для детей предметными и ролевыми действиями, 

открывается для них как бы в «чистом» виде. 

Совместная игра с детьми начинается не с придумывания 
совершенно новых сюжетов, а с частичного изменения — 

«расшатывания» уже известных; постепенно взрослый переводит 

детей к все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а 

затем и к совместному придумыванию нового. 
Наиболее удобными для такого постепенного «расшатывания» 

являются сюжеты известных детям волшебных сказок.  

человека) . 

Учит детей играм с правилами, требующим умственной 
компетентности (шашки, домино и др.). 

Воспитатель использует подвижные, настольные и словесные 

игры с правилами для развития у детей активности, стремления к 

достижению успеха, выдержки и настойчивости, честности в 
отношениях с партнерами. 

 

Данное пособие направлено на приобщение детей к ценностям: «Сотрудничество», «Семья», «Добро», «Труд». 

Ссылка на программу: https://fopdo.ru/parczialnaya-programma-po-razvitiyu-igrovoj-deyatelnosti/ 

https://fopdo.ru/parczialnaya-programma-po-razvitiyu-igrovoj-deyatelnosti/


 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обязательная часть 

 

Возраст  ФОП ДО, пп QR -код 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 1 года до 2 лет 

 

19.2  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 2 лет до 3 лет 

 

19.3 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 3 лет до 4 лет 

 

19.4  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 4 лет до 5 лет 

 

19.5 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 5 лет до 6 лет 

 

19.6  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 6 лет до 7 лет 

 

19.7 

 

решение совокупных задач воспитания 

 
19.8  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть 

 

Возраст  ФОП ДО, пп QR -код 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 1 года до 2 лет 

 

20.2  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 2 лет до 3 лет 

 

20.3 

 
 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 3 лет до 4 лет 

 

20.4  

https://iro23.ru/?page_id=45037
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-1.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-2.pdf
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Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 4 лет до 5 лет 

 

20.5 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 5 лет до 6 лет 

 

20.6  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 6 лет до 7 лет 

 

20.7 

 

решение совокупных задач воспитания 

 
20.8  

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Обязательная часть 

 

Возраст  ФОП ДО, пп QR -код 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 1 года до 2 лет 

 

21.2  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 2 лет до 3 лет 

 

21.3 

 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 3 лет до 4 лет 

 

21.4  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 4 лет до 5 лет 

 

21.5 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 5 лет до 6 лет 

 

21.6  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 6 лет до 7 лет 

 

21.7 

 

решение совокупных задач воспитания 

 
21.8  

 

 

 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-2.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-6.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-6.pdf
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Образовательная область «Физическое развитие»  

Обязательная часть 

 

Возраст  ФОП ДО, пп QR -код 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 1 года до 2 лет 

 

22.2  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 2 лет до 3 лет 

 

22.3 

 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 3 лет до 4 лет 

 

22.4  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 4 лет до 5 лет 

 

22.5 

 

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 5 лет до 6 лет 

 

22.6  

Задачи и содержание образования 

(обучения и воспитания) 

от 6 лет до 7 лет 

 

22.7 

 

решение совокупных задач воспитания 

 
22.8  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

            В части, формируемой участниками образовательных отношений,  содержание работы 

по физическому  развитию детей осуществляется в соответствии с  парциальной программой 

«Бадминтон для дошкольников» автора Л.Л. Тимофеевой.  Данная прлграмма реализуется в 

группах старшего дошкольного возраста, направлена на решение задач физического развития 

детей старшего дошкольного возраста, развитие важнейших психических процессов, личностных и 

физических качеств, формирование мотивационной основы двигательной, познавательной, игровой 

и коммуникативной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Описание 

образовательной 

деятельности 

возраст / группа 

5-6 лет / старшая группа 6-7 лет / подготовительная 

группа 

Знания Из истории бадминтона. Спортивный 

инвентарь и форма для игры в 

бадминтон. Личная гигиена 

начинающего спортсмена. Основы 
безопасности и правила поведения во 

время тренировки. Элементарные 

правила доврачебной помощи. 
Важнейшие волевые и физические 

качества (сила, быстрота, 

Твой организм. Предупреждение 

травматизма во время занятий. 

Подготовка детьми вместе с 

родителями кратких сообщений на 
тему «Я — тренер», оформление 

соответствующего стенда. Самооценка 

физического и волевого развития, 
создание на её основе «Таблицы 

рекордов». Блок «Игра — нехитрая 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/1-2-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/2-3-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/3-4-года-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/4-5-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-4.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-5.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
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выносливость, гибкость и др.) 

спортсмена-бадминтониста, 
упражнения, нацеленные на их 

развитие. Система самооценки 

физического и волевого развития, 

создание «Таблицы рекордов» 

штука, да в каждой игре — наука!» — 

знакомство с подвижными и 
развивающими играми разных 

народов, их назначением; наблюдение 

детей за «тренировками» домашних 

животных; просмотр видеофильмов о 
логике и тактике развития важнейших 

физических качеств 

Техническая и 
тактическая 

подготовка 

Разминка. Способ держания (хват) 
ракетки. Специальные упражнения для 

кисти (сжимание и разжимание ручки 

ракетки для создания навыков 

расслабления кисти после удара). 
Основная стойка игрока при подаче, 

приёме подачи, при ударах справа, 

слева, сверху, снизу. Создание навыка 
удерживания ракетки в верхнем (на 

уровне лица) положении. Знакомство с 

правильным передвижением по 

площадке. Жонглирование подвесным 
воланом на удочке. Жонглирование 

воланом открытой и закрытой 

стороной ракетки, переменное 
жонглирование открытой и закрытой 

стороной ракетки на разной высоте. 

Контроль за воланом при 
жонглировании. Соревнования по 

жонглированию на максимальное 

количество раз. Удары по волану. 

Контроль за выпусканием волана из 
пальцев руки и за движением обода 

ракетки навстречу волану. Нанесение 

удара сбоку-снизу. Выполнение 
сначала несильных ударов по волану, а 

затем ударов, выполняемых с большой 

силой. Игра с передачей волана в 

круге. Высоко-далёкая подача. Высоко-
далёкий удар по волану, поданному 

партнёром. Обмен высокими ударами. 

Низкая (короткая) подача. Короткий 
удар сверху по волану, поданному 

высокой подачей. Сильный удар сверху 

вниз, «смеш». Плоский удар справа-
сбоку. Косой удар на сетке, короткий 

удар-подставка на сетке, справа и 

слева. Удар слева-сбоку. 

Использование подвесного волана для 
ускорения обучения «смешу», плоским 

ударам справа и слева, высокому удару 

сверху. Удар по волану в прогибе из 
левого угла. Знакомство со счётом при 

одиночной игре. Практическая 

одиночная игра по упрощённым 
правилам. Анализ и самоанализ хода 

игры, выявление направлений 

дальнейшего совершенствования, 

формулировка самооценки, 
рассмотрение тактики игры. Просмотр 

Классификация подач и ударов. 
Техника выполнения подач и ударов. 

Передвижение по площадке в ходе 

игры. Стойка при подаче и при ударах. 

Отбивание волана в защите и при 
нападении. Тактика одиночной игры. 

Расположение и взаимодействие 

партнёров в парной игре. Тактика 
парной игры. Различные виды подач в 

тактике игры. Высоко-далёкие, 

короткие, плоские удары, «смеш», 

удары у сетки. Подставка и атака 
«стрелой» при низкой подаче. Тактика 

одиночной и парной игры, игра по 

боковым линиям, к сетке и по задним 
линиям площадки. Передвижение по 

площадке с постоянным контролем за 

воланом. Одиночные и парные игры, 
смешанные парные игры со счётом. 

Знакомство с правилами 

соревнований. Организация и 

проведение соревнований. Анализ и 
работа по устранению ошибок в игре. 

Организация обучения игре в 

бадминтон детей старшей группы. 
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и обсуждение видеозаписей игр 

профессионалов. Комментирование 
матчей с использованием освоенной 

учащимися терминологии спортивного 

бадминтона. Знакомство с игрой 

пионербол, элементами спортивных 
игр баскетбол и волейбол. 

Элементы 

баскетбола 

Перебрасывать мяч двумя руками друг 

другу от груди. Вести мяч правой и 
левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди. Выполнять 

передачу партнёру броском от груди. 

Передавать мяч друг другу (двумя 

руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мячи друг 

другу двумя руками от груди в 

движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, над 
головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с 

разных сторон. Бросать мяч в корзину 

двумя руками из-за головы, от плеча. 
Вести мяч одной рукой, передавая его 

из одной руки в другую, передвигаясь 

в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь 
по сигналу 

Элементы футбола Прокатывать мяч правой и левой ногой 

в заданном направлении. Обводить мяч 
вокруг предметов. Закатывать мяч в 

лунки, ворота. Передавать мяч друг 

другу ногой в парах. Отбивать мяч в 

стену несколько раз подряд. 

Передавать мяч друг другу, отбивая 

его правой и левой ногой, стоя на 
месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать 

в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы 

волейбола 

Основная стойка волейболиста, приём 

облегчённого волейбольного мяча 

сверху и снизу, стоя на месте, с 
выпадом, с перемещением в сторону 

мяча вперёд или назад. 

Приём облегчённого волейбольного 

мяча снизу двумя руками; передача 

мяча сверху двумя руками вперёд-
вверх; нижняя прямая подача. 

 

Ссылка на программу: 

 https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/badminton_dlya_doshkolnikov.pdf 

 

2.1.1. Используемые методические пособия, обеспечивающие реализацию  

содержания Программы 

Учебно-методическая база учреждения позволяет обеспечить организацию качественной 

реализации Программы. Обеспеченность методическими материалами позволяет в полной 

мере реализовать        обязательную часть Программы и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (Приложение 2).  

https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/badminton_dlya_doshkolnikov.pdf
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
Формы получения образования В ДОО 

Вариативные очные формы получения образования 
 

Режим полного дня 
 

Образовательные технологии в ДОО 

1 ИКТ- технологии  

Данные  

технологие 

широко  

используются 

в ДОО 

2 Технологии проектной деятельности 

3 Личностно-ориентированные технологии 

4 Технологии развивающего обучения 

5 Игровые технологии 

6 Технологии исследовательской деятельности 

7 Здоровьесозидающие и здоровьесберегающие технологии 

Методы, используемые при организации воспитания и обучения 

 

ВОСПИТАНИЕ (пп.23.6 ФОП ДО) ОБУЧЕНИЕ (пп.23.6.1 ФОП ДО) 

1 методы организации опыта поведения и деятельности (приучение к 

положительным формам общественного поведения, упражнение, 

воспитывающие ситуации, игровые методы) 

1 традиционные методы (словесные, наглядные, практические)  

2 методы, в основе которых положен характер познавательной деятельности 

детей 

2 методы осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ 

на моральные темы, разъяснение норм и правил поведения, чтение 

художественной литературы, этические беседы, обсуждение 

поступков и жизненных ситуаций, личный пример) 

3 информационно-рецептивный метод: действия ребенка с объектом 

изучения организуются по представляемой информации (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога или детей, 
чтение) 

3 методы мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, 

методы развития эмоций, игры, соревнования, проектные методы) 

4 репродуктивный метод предполагает создание условий для 

воспроизведения представлений и способов деятельности, руководство их 
выполнением (упражнения на основе образца педагога, беседа, составление 

рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель) 

5 метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и 

раскрытие пути ее решения в процессе организации опытов, наблюдений 

6 эвристический метод: (частично-поисковая) проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети 

(применение представлений в новых условиях) 

7 исследовательский метод включает составление и предъявление 
проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов 

(творческие задания, опыты, экспериментирование) 
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8 метод проектов широко применяется для решения задач воспитания и обучения, способствует развитию у детей исследовательской активности, 

познавательных интересов, коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое 

Педагог осуществляет выбор методов воспитания и обучения, учитывая возрастные и личностные особенности детей, педагогический потенциал 
каждого метода, условия его применения, реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и обучения 

целесообразно использовать комплекс методов (пп.23.6.2). 

Средства для реализации Программы, представленные совокупностью материальных и идеальных объектов ФОП ДО 

1 демонстрационные и раздаточные 

п.23.7 

 

2 визуальные, аудийные, аудиовизуальные 

3 естественные и искусственные 

4 реальные и виртуальные 

Средства, используемые для развития следующих видов деятельности детей пп.23.8  

вид деятельности предлагаемое оборудование 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое 

предметная образные и дидактические игрушки, реальные предметы и другое 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование и другое 

коммуникативная дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое 

познавательно-исследовательская натуральные предметы и оборудование для исследования и образно-символический 
материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и другое) экспериментирование 

чтение художественной литературы книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал 

трудовая оборудование и инвентарь для всех видов труда 

продуктивная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое 

Дошкольное образовательное учреждение самостоятельно определяет средства воспитания и обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы. 

пп.23.9. 

 

Вариативность форм, методов и средств реализации Программы зависит не только от учета возрастных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, но и от личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей. Важное 

значение имеет признание приоритетной субъективной позиции ребенка в образовательном процессе. 

пп.23.10 

 

При выборе форм, методов, средств реализации Программы педагоги учитывают субъектные проявления ребенка в деятельности: интерес 

к миру и культуре; избирательное отношение к социокультурным объектам и разным видам деятельности; инициативность и желание 

заниматься той или иной деятельностью; самостоятельность в выборе и осуществлении деятельности; творчество в интерпретации 

объектов культуры и создании продуктов деятельности. 

пп.23.11 

 

Выбор педагогами педагогически обоснованных форм, методов, средств реализации Программы, адекватных образовательным 

потребностям и предпочтениям детей, их соотношение и интеграция при решении задач воспитания и обучения обеспечивает их 

вариативность. 

пп.23.12 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, совпадают с вариативными формами, способами, методами и средствами обязательной части Программы. 

Для эффективной реализации вариативной части Программы дополнительно выделены следующие вариативные формы, способы, 

методы и средства реализации Программы: 

 

Детско-взрослые проекты «ДАВНЫМ-ДАВНО» 
 

что там и тогда выглядело по- другому, чем здесь и сейчас? 
 

Клубный час (как деятельность по интересам) позволяет детям под опосредованным контролем взрослого свободно 

перемещаться по группе, территории детского сада и выбирать ту 

деятельность, которая им нравится 

Утренний круг, вечерний круг предполагает обсуждение детьми значимых тем, вопросов, проблем в группе 

Ситуации месяца позволяют детям освоить социальные роли (я – часть семьи, я – часть 

детского сообщества, я – горожанин, я – россиянин) 

«Волшебный телефон» своеобразный детский «телефон доверия; 

Социальные акции, направленные на популяризацию волонтёрского 

движения 

 

направленные на оказание помощи детям-инвалидам, ветеранам и др.; 

дети выступают фактически волонтерами, занимаясь общественно полезным 

делом безвозмездно и ничего не требуя взамен, кроме того, это активное 
взаимодействие дошкольников с разновозрастным сообществом детей и 

взрослых 

Встречи с интересными людьми ветеранами войны, людьми разных профессий, знаменитыми земляками 

(поэтами, артистами, спортсменами). 

Посещение музея, библиотеки  возможность знакомства с родным краем, прикоснуться к живой истории 
края, к реальной жизни его коренных жителей, почувствовать всю 

грандиозность происходящих в нём событий 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня (конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках, концертах и т.д.) 

Изготовление макетов, сбор коллекций, оформление книжек-самоделок, коллажей, создание семейных газет 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (пп.24.1. ФОП ДО) 

(основные компоненты) 
1 2 3 4 

осуществляемая в процессе 

организации различных 

видов детской деятельности 

осуществляемая в ходе 

режимных процессов 

самостоятельная деятельность 

детей 

взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (пп.24.1. ФОП ДО) 

(совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная деятельность детей) 

(этапы формирования самостоятельности) 
1 2 3 4 5 

совместная деятельность 

педагога с ребенком, где, 

взаимодействуя с 

ребенком, он выполняет 
функции педагога: 

обучает ребенка чему-то 

новому 

совместная деятельность 

ребенка с педагогом, при 

которой ребенок и 

педагог – равноправные 
партнеры 

совместная деятельность 

группы детей под 

руководством педагога, 

который на правах 
участника деятельности 

на всех этапах ее 

выполнения (от 
планирования до 

завершения) направляет 

совместную 
деятельность группы 

детей 

совместная деятельность 

детей со сверстниками без 

участия педагога, но по его 

заданию. Педагог в этой 
ситуации не является 

участником деятельности, но 

выступает в роли ее 
организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем 

самым, актуализируя 
лидерские ресурсы самих 

детей 

самостоятельная, спонтанно 

возникающая, совместная 

деятельность детей без всякого 

участия педагога. Это могут быть 
самостоятельные игры детей 

(сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, 
музыкальные и другое), 

самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, 
самостоятельная познавательно-

исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (пп.24.10, пп.24.16 ФОП ДО) 

в утренний отрезок времени во второй половине дня 

игровые ситуации, индивидуальные игры и игры небольшими 

подгруппами (сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, 

подвижные, музыкальные и другие) 

элементарная трудовая деятельность детей (уборка групповой комнаты; ремонт книг, 

настольно-печатных игр; стирка кукольного белья; изготовление игрушек-самоделок 

для игр малышей) 

беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога 

с детьми (в том числе в форме утреннего и вечернего круга), 

рассматривание картин, иллюстраций 

проведение зрелищных мероприятий, развлечений, праздников (кукольный, 

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

музыкальные и литературные досуги и другое) 

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

норм поведения и другие 

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

другие) 

наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых 
опыты и эксперименты, практико-ориентированные проекты, коллекционирование и 

другое 

трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему 

пищи, уход за комнатными растениями и другое) 

чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей, лучших образцов 

чтения, рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее 

индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей 

слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации 

продуктивная деятельность детей по интересам детей (рисование, 

конструирование, лепка и другое) 

организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного 

искусства, мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных 

художников и другого 
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оздоровительные и закаливающие процедуры, 

здоровьесберегающие мероприятия, двигательная деятельность 
(подвижные игры, гимнастика и другое) 

индивидуальная работа по всем видам деятельности и образовательным областям 

работа с родителями (законными представителями) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

занятие  

(пп.24.11, п.24.12 ФОП ДО) 

культурные практики  

(пп.24.18-24.22 ФОП ДО) 

дело, занимательное и интересное детям, развивающее их 
 

организовывать культурные практики педагог может во вторую половину дня  

деятельность, направленная на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогам самостоятельно 

расширяют социальные и практические компоненты содержания образования, 

способствуют формированию у детей культурных умений при взаимодействии со 

взрослым и самостоятельной деятельности 

форма организации обучения, наряду с экскурсиями, 

дидактическими играми, играми-путешествиями и другими 

ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества, активности и 

инициативности в разных видах деятельности, обеспечивают их продуктивность 

проводится в виде образовательных ситуаций, тематических 
событий, проектной деятельности, проблемно-обучающих 

ситуаций, интегрирующих содержание образовательных 

областей, творческих и исследовательских проектов и так далее 

игровая практика ребенок проявляет себя как творческий субъект 
(творческая инициатива) 

продуктивная практика ребёнок – созидающий и волевой субъект 

(инициатива целеполагания) 

в рамках отведенного времени педагог может организовывать 
образовательную деятельность с учетом интересов, желаний 

детей, их образовательных потребностей, включая детей 

дошкольного возраста в процесс сотворчества, содействия, 
сопереживания 

познавательно-
исследовательская практика 

ребёнок как субъект исследования (познавательная 
инициатива) 

коммуникативная практика ребёнок – партнер по взаимодействию и собеседник 

(коммуникативная инициатива) 

время проведения занятий, их продолжительность, длительность 

перерывов, суммарная образовательная нагрузка для детей 

дошкольного возраста определяются СанПиН 1.2.3685-21 

чтение художественной 

литературы 

дополняет развивающие возможности других 

культурных практик детей дошкольного возраста 

(игровой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной деятельности) при организации занятий педагог использует опыт, накопленный 

при проведении образовательной деятельности в рамках 

сформировавшихся подходов 

введение термина «занятие» не означает регламентацию процесса; 
термин фиксирует форму организации образовательной 

деятельности; содержание и педагогически обоснованную 

методику проведения занятий педагог может выбирать 
самостоятельно 

 

 

 

тематику помогают определить детские вопросы, проявленный интерес к явлениям 
окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое 

организация предполагает подгрупповой способ объединения детей 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

в игре  

(пп.24.5.-24.8 ФОП ДО) 

на прогулке  

(пп.24.15 ФОП ДО) 
занимает центральное место в жизни ребенка, являясь 

преобладающим видом его самостоятельной деятельности 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней 

основной вид деятельности, в которой формируется личность 

ребенка, развиваются психические процессы, формируется 

ориентация в отношениях между людьми, первоначальные навыки 

кооперации 

экспериментирование с объектами неживой природы 

подвижные игры и спортивные упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 
в совместной игре дети строят свои взаимоотношения, учатся 

общению, проявляют активность, инициативу и другое 

выполняет различные функции:  

 обучающую;  

 познавательную; 

 развивающую; 

 воспитательную;  

 социокультурную;  

 коммуникативную;  

 эмоциогенную;  

 развлекательную;  

 диагностическую;  

 психотерапевтическую; 

 другие. 

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

материалом) 

элементарная трудовая деятельность детей на участке ДОО 

 

 

 

выступает как: 

 форма организации жизни и деятельности детей;  

 средство разностороннего развития личности ребенка;  

 метод или прием обучения;  

 средство саморазвития;  

 самовоспитания;  

 самообучения;  

 саморегуляции 

свободное общение педагога с детьми, индивидуальная работа 

проведение спортивных праздников (при необходимости) 

проводится в отведённое время, предусмотренное в режиме дня, в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 к её организации 

максимально используются все варианты её применения в 
дошкольном образовании 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  совпадают с обязательной частью Программы. 

2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Обязательная часть 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(форма самостоятельной инициативной деятельности) 

(пп.25 ФОП ДО) 

Формы 

1. самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование 

2. свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры 

3. игры-импровизации и музыкальные игры 

4. речевые и словесные игры, игры с буквами, слогами, звуками 

5. логические игры, развивающие игры математического содержания 

6. самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование 

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

Условия 

1. уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребенка получать новые знания и умения, осуществлять 

деятельностные пробы в соответствии со своими интересами, задавать познавательные вопросы 

2. организовывать ситуации, способствующие активизации личного опыта ребенка в деятельности, побуждающие детей к применению знаний, умений 

при выборе способов деятельности 

3. расширять и усложнять в соответствии с возможностями и особенностями развития детей область задач, которые ребенок способен и желает решить 

самостоятельно; уделять внимание таким задачам, которые способствуют активизации у ребенка творчества, сообразительности, поиска новых подходов 

4. поощрять проявление детской инициативы в течение всего дня пребывания ребенка в ДОО, используя приемы поддержки, одобрения, похвалы 

5. создавать условия для развития произвольности в деятельности, использовать игры и упражнения, направленные на тренировку волевых усилий, 
поддержку готовности и желания ребенка преодолевать трудности, доводить деятельность до результата 

6. поощрять и поддерживать желание детей получить результат деятельности, обращать внимание на важность стремления к качественному результату, 

подсказывать ребенку, проявляющему небрежность и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 
чтобы проверить качество своего результата 

7. внимательно наблюдать за процессом самостоятельной деятельности детей, в случае необходимости оказывать детям помощь, но стремиться к ее 

дозированию. Если ребенок испытывает сложности при решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, 

то целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную активность и смекалку ребенка, намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае 

8. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения 
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Рекомендуемые способы и приёмы для поддержки детской инициативы 

1. Не следует сразу помогать ребенку, если он испытывает затруднения решения задачи, важно побуждать его к самостоятельному решению, 

подбадривать и поощрять попытки найти решение. В случае необходимости оказания помощи ребенку, педагог сначала стремится к ее минимизации: 
лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

2. У ребенка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При этом педагог помогает детям искать разные варианты 

решения одной задачи, поощряет активность детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 
инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве результата, их достижениях, одобряет и хвалит за 

результат, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3. Особое внимание педагог уделяет общению с ребенком в период проявления кризиса семи лет: характерные для ребенка изменения в поведении и 

деятельности становятся поводом для смены стиля общения с ребенком. Важно уделять внимание ребенку, уважать его интересы, стремления, 
инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года жизни очень чувствительны к мнению взрослых. 

Необходимо поддерживать у них ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4. Педагог может акцентировать внимание на освоении ребенком универсальных умений организации своей деятельности и формировании у него основ 

целеполагания: поставить цель (или принять ее от педагога), обдумать способы ее достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 
с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. 

5. Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и театрализации, в ручном труде также способствует развитию 
самостоятельности у детей. Сочетание увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает ребенка, 

активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его воплощения. 

6. Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности ребенка. В пространстве группы появляются 

предметы, побуждающие детей к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых устройств, 
сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Наиболее благоприятными отрезками времени для организации свободной самостоятельной инициативной деятельности детей является утро, 

когда ребенок приходит в дошкольное учреждение и вторая половина дня. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому атрибуты и оборудование для детских видов 

деятельности должны быть достаточно разнообразными и постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 
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Возрастные характеристики детской самостоятельной инициативности  
и педагогические действия по поддержке детской инициативы 

3-4 года 4-5 лет 5-7 лет 

Ребёнок активно проявляет потребность в 
общении со взрослым, ребенок стремится 
через разговор с педагогом познать 
окружающий мир, узнать об интересующих 
его действиях, сведениях. 

У ребёнка наблюдается высокая активность. 
Данная потребность ребенка является ключевым 
условием для развития самостоятельности во 
всех сферах его жизни и деятельности. 

Ребёнок имеет яркую потребность в самоутверждении 
и признании со стороны взрослых. 

Педагогу важно обращать особое внимание на 
освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов 
простейшего анализа, сравнения, умения 
наблюдать для поддержки самостоятельности в 
познавательной деятельности. 

Педагогу важно обращать внимание на 
педагогические условия, которые развивают детскую 
самостоятельность, инициативу и творчество. 

Важно поддержать данное стремление 
ребенка, поощрять познавательную 
активность детей младшего дошкольного 
возраста, использовать педагогические 
приемы, направленные на развитие 
стремлений ребенка наблюдать, сравнивать 
предметы, обследовать их свойства и 
качества. 

Педагог намеренно насыщает жизнь детей 
проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям 
необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы. 

Педагог создает ситуации, активизирующие желание 
детей применять свои знания и умения, имеющийся 
опыт для самостоятельного решения задач. 

Ребенок задает различного рода вопросы. 
Педагогу важно проявлять внимание к 
детским вопросам, поощрять и поддерживать 
их познавательную активность, создавать 
ситуации, побуждающие ребенка 
самостоятельно искать решения возникающих 
проблем, осуществлять деятельностные 
пробы. 

Всегда необходимо доброжелательно и 
заинтересованно относиться к детским вопросам 
и проблемам, быть готовым стать партнером в 
обсуждении, поддерживать и направлять 
детскую познавательную активность, уделять 
особое внимание доверительному общению с 
ребенком. 

Педагог регулярно поощряет стремление к 
самостоятельности, старается определять для детей 
все более сложные задачи, активизируя их усилия, 
развивая произвольные умения и волю, постоянно 
поддерживает желание преодолевать трудности и 
поощряет ребенка за стремление к таким действиям, 
нацеливает на поиск новых, творческих решений 
возникших затруднений. 

При проектировании режима дня педагог 
уделяет особое внимание организации 
вариативных активностей детей, чтобы 
ребенок 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. 

В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 
активность, желание совместно искать верное решение проблемы. Такая планомерная деятельность 
способствует развитию у ребенка умения решать возникающие перед ними задачи, что способствует 
развитию самостоятельности и уверенности в себе 
Педагог стремится создавать такие ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, 
совместной деятельности, умений командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской 
направленности: взаимной поддержки, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного 
отношения к вещам и игрушкам 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Способы и направления поддержки детской инициативы в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

полностью совпадают с обязательной частью Программы. 

2.5.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями обучающихся 
Согласно п. 26.5 ФОП ДО деятельность педагогического коллектива ДОО по построению взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

Направление Содержание деятельности Инструментарий 

1. Диагностико -

аналитическое 

направление  

Получение и анализ данных о семье каждого обучающегося, её 

запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка;  

Об уровне психолого-педагогической компетентности родителей 

(законных представителей); а также планирование работы с 

семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование 

воспитательных задач. 

Опросы, социологические срезы, индивидуальные блокноты, 

«почтовый ящик», педагогические беседы с родителями 

(законными представителями); дни (недели) открытых 

дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей. 

2. Просветительское 

направление  

Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 

особенностей психофизиологического и психического развития 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов;  

Выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста;  

Ознакомление с актуальной информацией о государственной 

политике в области ДО, включая информирование о мерах 

господдержки семьям с детьми дошкольного возраста;  

Информирование об особенностях реализуемой в ДОО 

образовательной программы;  

Условиях пребывания ребёнка в группе ДОО;  

Содержании и методах образовательной работы с детьми. 

Групповые родительские собрания, конференции, круглые 

столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы 

и другое; информационные проспекты, стенды, ширмы, 

папки-передвижки для родителей ;  

Журналы и газеты, издаваемые ДОО для родителей , 

педагогические библиотеки для родителей (законных 

представителей); сайты ДОО и социальные группы в сети 

Интернет; медиарепортажи и интервью; фотографии, 

выставки детских работ, совместных работ родителей 

(законных представителей) и детей. Включают также и 

досуговую форму - совместные праздники и вечера, 

семейные спортивные и тематические мероприятия, 

тематические досуги, знакомство с семейными традициями и 

другое. 

3. Консультационное 

направление 

Консультирование родителей (законных представителей) по 

вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления 

возникающих проблем воспитания и обучения детей, в том числе 

с ООП в условиях семьи;  

Особенностей поведения и взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и педагогом;  

Возникающих проблемных ситуациях;  

Способам воспитания и построения продуктивного 

Специально разработанные (подобранные) дидактические 

материалы для организации совместной деятельности 

родителей с детьми в семейных условиях в соответствии с 

образовательными задачами, реализуемыми в ДОО. Эти 

материалы должны сопровождаться подробными 

инструкциями по их использованию и рекомендациями по 

построению взаимодействия с ребёнком 

Использовать воспитательный потенциал семьи для решения 
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взаимодействия с детьми младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов;  

Способам организации и участия в детских деятельностях, 

образовательном процессе и другому. 

образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, 

направленных на решение познавательных и воспитательных 

задач. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  совпадают с обязательной частью Программы. 

Важным аспектом реализации регионального компонента является взаимодействие с семьёй, которое строится на понимании того, что 

родители - это полноправные участники образовательного процесса. Семья занимает ведущее место в воспитании, ведь именно в ней 

происходит формирование личности ребёнка, взращивается любовь к родным и близким людям, к дому, детскому саду, родному городу, 

природе родного края. 

Совместные тематические праздники и выставки, участие родителей в конкурсах и акциях, общие тренинги и игры, создание и 

презентация слайдовых материалов и отдельных композиций, а также текстов сказок и легенд могут широко использоваться в работе с семьями 

воспитанников. Эта работа поможет мамам и папам лучше узнать историю и культуру родного края,проникнуться любовью к ним и передать 

эту любовь детям. 

Взаимодействие ДОО с семьёй может найти отражение в следующих видах деятельности: 

− создание семейных мини-проектов «Моя семья», «Бабушки и дедушки», «Работы разные нужны, работы разные важны» и др.; тов, подбор 

фотографий и иллюстративного материала); 

− оформление «Семейного альбома» и «Генеалогического древа семьи» (семейных страничек о родных и близких людях, о корнях рода и  

родовых традициях и др.). 

Безусловно, семья – это источник национально-культурного и социально-исторического опыта, поэтому важно, чтобы родители активно 

включались в образовательную деятельность, оказывая помощь в пополнении коллекционных материалов, принимая участие в организации 

экскурсий, приобщая детей к традициям своей семьи и своего народа и деятельно проявляя себя в мероприятиях учреждения. Важнейшей 

задачей педагога являтся формирование у родителей активной позиции, осознанного отношения к жизни своих детей через организацию общих 

дел, проектов, акций, участие в образовательных и развлекательных мероприятиях группы и детского сада. Главная ценность взаимодействия с 

семьёй не только в вовлечении родителей в образовательное пространство дошкольной организации, но и возможность родителю 

продемонстрировать собственный пример активной позиции гражданина своей Родины. 

2.6. Направления и задачи коррекционно-развивающей работы  
Данная Программа не предполагает её освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. 

По обоснованному запросу родителей (законных представителей) при наличии заключения ПМПК КРР с данной категогией детей, 

получивших данный статус в установленном порядке, будет осуществляться в соответствии с АОП ДО.  
Коррекционно-развивающая работа (далее – КРР) представляет собой комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся, включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, а также мониторинг динамики их развития. 

Задачи КРР на уровне ДОО: 
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• определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения Федеральной программы и социализации в ДОО;  

• своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными различными причинами;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей их 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и потребностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК 

или ППК;  

• оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной психолого-педагогической помощи по вопросам 

развития и воспитания детей дошкольного возраста;  

• содействие поиску и отбору одаренных обучающихся, их творческому развитию;  

• выявление детей с проблемами развития эмоциональной и интеллектуальной сферы;  

• реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по ослаблению, снижению или устранению отклонений в развитии и 

проблем поведения.  

Категория детей Направленность КРР Содержание деятельности 

Нормотипичные дети с нормативным 

кризисом развития 

направления коррекции: сфера социализации, 

личностное развитие, развитие способностей 

 

Одарённые дети определение вида одаренности, 
интеллектуальных и личностных особенностей 

детей, прогноз возможных проблем и потенциала 

развития. 

вовлечение родителей (законных 
представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества 

как обязательного условия поддержки и развития 
одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания; 

создание атмосферы доброжелательности, 
заботы и уважения по отношению к ребёнку, 

обстановки, формирующей у ребёнка чувство 

собственной значимости, поощряющей 

проявление его индивидуальности; 
сохранение и поддержка индивидуальности 

ребёнка, развитие его индивидуальных 

способностей и творческого потенциала как 
субъекта отношений с людьми, миром и самим 

собой; 

формирование коммуникативных навыков и 
развитие эмоциональной устойчивости; 

организация предметно-развивающей, 

В соответствии с Положением о работе с 

одарёнными детьми в ДОО 
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обогащенной образовательной среды в условиях 

ДОО, благоприятную для развития различных 
видов способностей и одаренности. 

 

Билингвальные обучающиеся развитие коммуникативных навыков, 
формирование чувствительности к сверстнику, его 

эмоциональному состоянию, намерениям и 

желаниям; 

формирование уверенного поведения и 
социальной успешности; 

коррекцию деструктивных эмоциональных 

состояний, возникающих вследствие попадания в 
новую языковую и культурную среду (тревога, 

неуверенность, агрессия); 

создание атмосферы доброжелательности, заботы 

и уважения по отношению к ребёнку. 

        Осуществляется в контексте общей 
программы адаптации ребёнка к ДОО. В случаях 

выраженных проблем социализации, личностного 

развития и общей дезадаптации ребёнка, его 

включение в программу КРР может быть 
осуществлено на основе заключения ППК по 

результатам психологической диагностики или по 

запросу родителей (законных представителей) 
ребёнка; 

вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс и 

установление с ними отношений сотрудничества 
как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания; 

Обучающиеся "группы риска":  дети, имеющие 

проблемы с психологическим здоровьем; 

эмоциональные проблемы (повышенная 

возбудимость, апатия, раздражительность, 
тревога, появление фобий); поведенческие 

проблемы (грубость, агрессия, обман); проблемы 

неврологического характера (потеря аппетита); 
проблемы общения (стеснительность, 

замкнутость, излишняя чувствительность, 

выраженная нереализованная потребность в 
лидерстве); проблемы регуляторного характера 

(расстройство сна, быстрая утомляемость, 

навязчивые движения, двигательная 

расторможенность, снижение произвольности 
внимания) 

коррекция (развитие) социально-

коммуникативной, личностной, эмоционально-

волевой сферы; 

помощь в решении поведенческих проблем; 
формирование адекватных, социально-

приемлемых способов поведения; 

развитие рефлексивных способностей; 
совершенствование способов саморегуляции 

          Включение ребёнка из "группы риска" в 

программу КРР, определение индивидуального 

маршрута психолого-педагогического 

сопровождения осуществляется на основе 
заключения ППК по результатам психологической 

диагностики или по обоснованному запросу 

педагога и (или) родителей (законных 
представителей); 

вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс и 
установление с ними отношений сотрудничества 

как обязательного условия поддержки и развития 

одаренного ребёнка, как в ДОО, так и в условиях 

семенного воспитания. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

 сфера социальзации, инкультурации, 

аккультурации, личностное развитие 

индивидуальные формы работы  
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2.7. Рабочая Программа воспитания 

Пояснительная записка (п. 29.1 ФОП ДО) 
1) Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 

2) Под воспитанием понимается деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде9. 

3) Основу воспитания на всех уровнях, начиная с дошкольного, составляют традиционные ценности российского общества. 

Традиционные ценности - это нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к 

поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие 

гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии 

многонационального народа России10. 

4) Программа воспитания предусматривает приобщение детей к традиционным ценностям российского общества - жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

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

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России11. 

5) Вся система ценностей российского народа находит отражение в содержании воспитательной работы ДОО, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

6) Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

7) Ценности милосердие, жизнь, добро лежат в основе духовно-нравственного направления воспитания 

8) Ценности человек, семья, дружба, сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

9) Ценность познание лежит в основе познавательного направления воспитания. 

10) Ценности жизнь и здоровье лежат в основе физического и оздоровительного направления воспитания. 

11) Ценность труд лежит в основе трудового направления воспитания. 

12) Ценности культура и красота лежат в основе эстетического направления воспитания. 

13) Целевые ориентиры воспитания следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребёнка, которые 

коррелируют с портретом выпускника ДОО и с традиционными ценностями российского общества. 

14) С учётом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребёнок, в программе воспитания находит отражение 

взаимодействие всех субъектов воспитательных отношений. Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство ДОО с 

другими учреждениями образования и культуры (музеи, театры, библиотеки, и другое), в том числе системой дополнительного образования 

детей. 
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15) Структура Программы воспитания включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 

2.7.1. Целевой раздел Программы воспитания 

2.7.1.1. Цели и задачи воспитания 

 
Общая цель воспитания  (пп.29.2.1.1 ФОП ДО) Общие задачи воспитания  (пп.29.2.1.2 ФОП  ДО) 

Общая цель воспитания в ДОО - личностное развитие каждого ребёнка с 

учётом его индивидуальности и создание условий для позитивной 

социализации детей на основе традиционных ценностей российского 
общества, что предполагает: 

1) формирование первоначальных представлений о традиционных 

ценностях российского народа, социально приемлемых нормах и правилах 

поведения; 
2) формирование ценностного отношения к окружающему миру 

(природному и социокультурному), другим людям, самому себе; 

3) становление первичного опыта деятельности и поведения в соответствии  
с традиционными ценностями, принятыми в обществе нормами и 

правилами. 

1) Содействовать развитию личности, основанному на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

2) Способствовать становлению нравственности, основанной на 
духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

поступать согласно своей совести; 

3) Создавать условия для развития и реализации личностного 

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

4) Осуществлять поддержку позитивной социализации ребёнка 

посредством проектирования и принятия уклада, воспитывающей среды, 
создания воспитывающих общностей. 

2.7.1.2. Направления воспитания 
Направление воспитания пп.29.2.2. ФОП ДО 

1 Патриотическое направление воспитания пп.29.2.2.1 ФОП ДО 

Цель Ценности: 

содействовать формированию у ребенка 

личностной позиции наследника традиций и 
культуры, защитника Отечества и творца (созидателя), 

ответственного за будущее своей страны 

Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Чувство 

патриотизма возникает у ребенка вследствие воспитания у него нравственных качеств, интереса, 

чувства любви и уважения к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и 

народу России в целом (гражданский патриотизм), ответственности,ощущения принадлежности 

к своему народу. 

Патриотическое направление воспитания базируется на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Работа по патриотическому воспитанию предполагает: формирование «патриотизма наследника», испытывающего чувство гордости за наследие 

своих предков (предполагает приобщение детей к истории, культуре и традициям нашего народа: отношение к труду, семье, стране и вере); 

«патриотизма защитника», стремящегося сохранить это наследие (предполагает развитие у детей готовности преодолевать трудности ради своей 

семьи, малой родины); «патриотизма созидателя и творца», устремленного в будущее, уверенного в благополучии и процветании своей Родины 
(предполагает конкретные каждодневные дела, направленные, например, на поддержание чистоты и порядка, опрятности и аккуратности, а в 

дальнейшем – на развитие всего своего населенного пункта, района, края, Отчизны в целом). 
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2 Духовно-нравственное направление воспитания пп. 29.2.2.2. ФОП ДО 

Цель Ценности: 

формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, 
индивидуально-ответственному поведению 

 

жизнь, милосердие, добро 

Духовно-нравственное воспитание направлено на развитие ценностно-смысловой сферы дошкольников на основе творческого взаимодействия в детско-
взрослой общности, содержанием которого является освоение социокультурного опыта в его культурно-историческом и личностном аспектах. 

3 Социальное направление воспитания пп. 29.2.2.3. ФОП ДО 

Цель Ценности: 

формирование ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитие дружелюбия, умения 

находить общий язык с другими людьми 

 

семья, дружба, человек, и сотрудничество 

В дошкольном детстве ребенок начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, 

подчиняться правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах других людей. Формирование ценностно-смыслового 

отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором проявляется личная 
социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. 

Важной составляющей социального воспитания является освоение ребенком моральных ценностей, формирование у него нравственных качеств и 

идеалов, способности жить в соответствии с моральными принципами и нормами и воплощать их в своем поведении. Культура поведения в своей 
основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением 

нравственных представлений, формированием навыка культурного поведения 

4 Познавательное направление воспитания пп. 29.2.2.4. ФОП ДО 

Цель Ценности: 

формирование ценности познания познание 

В ДОО проблема воспитания у детей познавательной активности охватывает все стороны воспитательного процесса и является непременным 

условием формирования умственных качеств личности, самостоятельности и инициативности ребенка. Познавательное и духовно-нравственное 
воспитание должны осуществляться в содержательном единстве, так как знания наук и незнание добра ограничивает и деформирует личностное 

развитие ребенка. 

Значимым является воспитание у ребенка стремления к истине, становление целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 
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5 Физическое и оздоровительное направление 
воспитания 
 

пп. 29.2.2.5. ФОП ДО 
 

Цель Ценности: 

формирование ценностного отношения детей к 
здоровому образу жизни, овладение элементарными 

гигиеническими навыками и правилами 

безопасности. 

жизнь и здоровье 

Физическое и оздоровительное направление воспитания основано на идее охраны и укрепления здоровья детей, становления осознанного отношения к 
жизни как основоположной ценности и здоровью как совокупности физического, духовного и 

социального благополучия человека. 

6 Трудовое направление воспитания пп. 29.2.2.6 ФОП ДО 

Цель Ценность: 

формирование ценностного отношения детей к 

труду, трудолюбию и приобщение ребенка к труду 

 

труд 

Трудовое направление воспитания направлено на формирование и поддержку привычки к трудовому усилию, к доступному напряжению физических, 
умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи; стремление приносить пользу людям. Повседневный труд постепенно приводит детей к 

осознанию нравственной стороны труда. Самостоятельность в выполнении трудовых поручений способствует формированию ответственности 

за свои действия. 

7 Эстетическое направление воспитания пп. 29.2.2.7 ФОП ДО 

Цель Ценности: 

способствовать становлению у ребенка ценностного 

отношения к красоте 

 

культура, красота 

Эстетическое воспитание направлено на воспитание любви к прекрасному в окружающей обстановке, в природе, в искусстве, в отношениях, развитие 

у детей желания и умения творить. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности 
влияет на становление нравственной и духовной составляющих внутреннего мира ребенка. Искусство делает ребенка отзывчивее, добрее, обогащает 

его духовный мир, способствует воспитанию воображения, чувств. Красивая и удобная обстановка, чистота помещения, опрятный вид детей и 

взрослых содействуют воспитанию художественного вкуса. 
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2.7.1.3. Целевые ориентиры воспитания 

Направление 

воспитания 
Ценности 

Целевые ориентиры в раннем возрасте   

 (пп.29.2.3.1. ФОП ДО) 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

освоения  программы 

  ( пп.29.2.3.2. ФОП ДО) 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность к близким 
людям, бережное отношение к живому 

 Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране - России, 

испытывающий чувство привязанности к родному 

дому, семье, близким людям. 

Духовно-

нравственное 

Жизнь, 

милосердие, добро 

Способный понять и принять, что такое 

 «хорошо» и «плохо». Проявляющий сочувствие, 

 доброту. 

   Различающий основные проявления добра и зла, 

принимающий и уважающий традиционные 

ценности, ценности семьи и общества, правдивый, 

искренний, способный к сочувствию и заботе, к 
нравственному поступку. Способный не оставаться 

равнодушным к чужому горю, проявлять заботу; 

Самостоятельно различающий основные 
отрицательные и положительные человеческие 

качества, иногда прибегая к помощи взрослого в 

ситуациях морального выбора. 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Испытывающий чувство удовольствия в случае 
 одобрения и чувство огорчения в случае  

неодобрения со стороны взрослых. 

Проявляющий интерес к другим детям  
и способный бесконфликтно играть рядом 

 с ними. Проявляющий позицию «Я сам!». 

 Способный к самостоятельным (свободным)  

активным действиям в общении. 

    Проявляющий ответственность за свои действия и 
поведение; принимающий и уважающий различия 

между людьми. Владеющий основами речевой 

культуры. Дружелюбный и доброжелательный, 
умеющий слушать и слышать собеседника, 

способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Познание Проявляющий интерес к окружающему миру. 

 Любознательный, активный в поведении и  

деятельности. 

Любознательный, наблюдательный, испытывающий 

потребность в самовыражении, в том числе 

творческом. Проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах 

деятельности и в самообслуживании. Обладающий 

первичной картиной мира на основе традиционных 
ценностей. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье, жизнь Понимающий ценность жизни и здоровья,  

владеющий основными способами укрепления 
 здоровья - физическая культура, закаливание, 

 утренняя гимнастика, личная гигиена,  

    Понимающий ценность жизни, владеющий 

основными способами укрепления здоровья - 
занятия физической культурой, закаливание, 

утренняя гимнастика, соблюдение личной гигиены 
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безопасное поведение и другое; стремящийся 

к сбережению и укреплению собственного  
здоровья и здоровья окружающих.  

Проявляющий интерес к физическим упражнениям 

 и подвижным играм, стремление к личной и 

 командной победе, нравственные и волевые качества. 

и безопасного поведения и другое; стремящийся к 

сбережению и укреплению собственного здоровья и 
здоровья окружающих. Проявляющий интерес к 

физическим упражнениям и подвижным играм, 

стремление к личной и командной победе, 

нравственные и волевые качества. 
Демонстрирующий потребность в двигательной 

деятельности. Имеющий представление о 

некоторых видах спорта и активного отдыха. 

Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в  

окружающей обстановке. Стремящийся помогать  

старшим в доступных трудовых действиях. 

 Стремящийся к результативности, самостоятельности, 
 ответственности в самообслуживании, в быту, 

 в игровой и других видах деятельности  

(конструирование, лепка, художественный труд,  
детский дизайн и другое). 

 Понимающий ценность труда в семье и в обществе 

на основе уважения к людям труда, результатам их 

деятельности. Проявляющий трудолюбие при 

выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

 

 

Эстетическое Культура и 

Красота 

Проявляющий эмоциональную отзывчивость на 

 красоту в окружающем мире и искусстве. 

 Способный к творческой деятельности  
(изобразительной, декоративно-оформительской,  

музыкальной, словесно-речевой, театрализованной 

 и другое). 

 Способный воспринимать и чувствовать 

прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве. 

Стремящийся к отображению прекрасного в 
продуктивных видах деятельности. 

 

 

 

2.7.2. Содержательный раздел Программы воспитания 

2.7.2.1. Уклад образовательной организации 
Основные характеристики  

уклада ДОО 

Содержание 

Цель и смысл деятельности ДОО,  

её миссия 

Деятельность ДОО направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, а также на воспитание. Миссия ДОО 
определена с учетом интересов воспитанников и их родителей, сотрудников, социальных партнеров. 

Реализация права каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные 

стартовые условия для полноценного физического и психического развития детей, как основы их успешного 
обучения в школе. 

Администрация образовательного учреждения отвечает за разработку нормативно-правовых актов. 

Сотрудники учреждения, через работу Общего собрания работников, Педагогического Совета участвуют в 
обсуждении и принятии. Родители (законные представители) высказывают своё мотивированное мнение 
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через работу в Совете ДОО. 

Педагогический коллектив разрабатывает и проектирует образовательную программу дошкольного 
образования и (или) адаптированную образовательную программу дошкольного образования, рабочую 

программу воспитания. 

Родители (законные представители) принимают участие в проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы дошкольного образования и (или) адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы воспитания. 

Педагогические кадры обеспечивают своевременное повышение квалификации или переподготовки по 

необходимости; прохождение аттестации в соответствии со сроками. 
При поступлении в образовательное учреждение между родителями (законными представителями) и ДОО 

заключается договор. 

Проектирование совместных проектов с организациями-партнёрами. 

Принципы жизни и воспитания в ДОО В ДОО осуществляется воспитание, которое представляет собой деятельность, направленную на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания  образования, становится 

субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки самостоятельности и инициативы детей в различных видах деятельности. 

Образ ДОО, её особенности, 

символика, внешний имидж 

Внешний имидж – это символы, которые в сознании окружающих ассоциируются с детским садом. В нашем 

саду это: 

• фотогалерея, Стена достижений; 
• РR-мероприятия: организация дней открытых дверей, презентаций, участие в различных мероприятиях; 

• деловой этикет, профессиональная этика; 

• благоустроенность территории ДОО. 
Внутренний имидж – это взгляд на детский сад глазами сотрудников, а также глазами родителей и детей при 

общении с ними. Он проявляется в отношении сотрудников к работе, руководителю и родителям, их 

энтузиазме, преданности детскому саду. 
Корпоративная культура ДОО, под которой понимается совокупность убеждений, отношений, норм и 
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принципов поведения, традиций, общих для всех. 

Имидж педагога - обладает высоким профессионализмом, компетентностью, организаторскими качествами, 
работоспособностью, высокой нравственностью, личным авторитетом, стремиться к демократическому 

стилю руководства, имидж педагога – это инструментарий, использующий голос, пластику, мимику, внешние 

данные в качестве воздействия на воспитанников и родителей. 

Кодекс профессиональной этики. 

Отношения к воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), сотрудникам и 

партнерам ДОО 

Отношение к воспитанниками заключается в поддержке разнообразия детства; сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

принятия самоценности 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 периоду. 

Отношение к родителям, сотрудникам и партнерам ДОО построено на  личностно-развивающем и 

гуманистическом характере взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей. 

Ключевые правила ДОО Уважение человеческого достоинства, защита от всех форм физического и психического насилия и 

оскорбления личности, охрана жизни и здоровья. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 

− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей первым 
− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 

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

– педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за поведение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 

− уважительное отношение к личности воспитанника; 

− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 

− 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; 

− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу педагога  детского сада. 

Ключевые правила ДОО: 

Строгое соблюдение сотрудниками правил внутреннего трудового распорядка. 

Соблюдение родителями (законными представителями) правил внутреннего распорядка обучающихся. 
Соблюдение педагогическими работниками режима дня. 

В течение дня предусмотрено сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей. Не допускать напряженности, 
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«поторапливания» детей во время питания, пробуждения, выполнения ими каких – либо заданий. 

ДОО реализует право воспитанников на образование, гарантированное государством. Воспитанники, 
посещающие ДОО, имеют право на:  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического, психологического насилия, от 

оскорбления личности;  

 охрану жизни и здоровья воспитанника; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

 предоставление условий для разностороннего развития с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей;  

 своевременное прохождение комплексного психолого-медикопедагогического обследования в целях 

выявления и ранней диагностики в развитии и (или) состояний декомпенсации особенностей в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении;  

 получение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в ДОО в соответствии с 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно - психического здоровья воспитанников; 

 развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, смотрах-конкурсах, 
олимпиадах, выставках, физкультурных и спортивных мероприятиях;  

 поощрение за успехи в образовательной, творческой, спортивной деятельности; 

  бесплатное пользование необходимыми учебными пособиями, средствами обучения и воспитания, 
предусмотренными реализуемой в ДОО  образовательной программой дошкольного образования;  

 пользование имеющимися в ДОО объектами культуры и спорта, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой в установленном порядке;  

 получение дополнительных образовательных услуг. 

Дисциплина в ДОО поддерживается на основе уважения человеческого достоинства всех участников 

образовательных отношений. 

Защита несовершеннолетних воспитанников ДОО: 
Спорные и конфликтные ситуации нужно решать только в отсутствии воспитанников. 

Меры социальной защиты 

В целях социальной  поддержки воспитания и обучения воспитанников, посещающих ДОО, предоставляется 
компенсация части родительской платы родителям (законным представителям). 

Правила по сотрудничеству с родителями: 

По вопросам, касающимся развития и воспитания ребёнка, родители (законные представители) 

воспитанников могут обратиться за консультацией к педагогам и специалистам ДОО в специально 
отведённое на это время. 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право:  

 если возникли вопросы по организации образовательного процесса, пребывания ребенка в группе, обсудить 

с воспитателем группы, если не удовлетворен ответом, необходимо обратиться к  заведующему ДОО. 
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Традиции и ритуалы, особые нормы 

этикета в ДОО 

Ритуал – установленный порядок действий. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 
поколений. Под традициями понимают систему повторяющихся символических мероприятий. Термин 

«традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических средств и понятий, 

применяемых в практике обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также обычаи, 

обряды, ритуалы и церемонии. 

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей (проводится утренний круг). 

Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий день. В процессе обсуждения 

учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все вместе кратко подводят итог прожитого дня 

(проводится вечерний круг).  

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро радостных встреч». 

Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как он провел выходные дни или о 

чем - то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. 

Воспитатель рассказывает, что нового и интересного ожидает детей на этой неделе. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», «День 
матери», «День России» и др.); 

- сезонных развлечений и досугов, праздников («Осенние праздники», «Новый год» и др.) 

− различных акций «Покормим птиц», «Открытка ветерану», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Окна 

России», «Новогодние окна», «Юные эколята», «Чистый участок», «Посади дерево», акции по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма и др. 

− тематических мероприятий («День здоровья», «Неделя безопасности», «Театральная неделя» и др.) 

Особенности РППС, отражающие образ и ценности ДОО 
         Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все 

составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

        Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации,  вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным 
пространством). 

        Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса мы используем федеральный рамочный (стержневой) проект 

предметно-пространственной среды, конкретизируем его модельные варианты для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 
педагогами-практиками. 

         Эстетический аспект среды присутствует не как статичное внешнее дополнение (оформление интерьера), отдельное от функциональной 

составляющей, а как момент «красоты», открывающейся субъекту, в основном, при изменении, трансформации привычной среды.  
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2.7.2.2.Воспитывающая среда образовательной организации 
Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, раскрывающая ценности и смыслы, заложенные в укладе. 

Воспитывающая среда включает совокупность различных условий. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания, 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и практиками. 

Условия воспитывающей среды Образовательные модели (проекты) осуществления условий 

Условия для формирования эмоционально-ценностного 
отношения ребёнка к окружающему миру, другим людям, себе 

       Педагог предоставляет детям возможность рассказать о себе, выразить собственные 
потребности и желания, воспитывает самоуважение и уверенность в себе, подчеркивает 

достижения ребенка. Знакомит детей с их правами. Обогащает представления детей о 

расширении форм поведения и действий детей в ситуации взросления (помощь 
взрослым дома и в группе, сочувствие и поддержка детей с ОВЗ в ДОО; забота и 

поддержка младших). 

       Педагог знакомит детей с основными эмоциями и чувствами, их выражением в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи. Анализирует с детьми причины и 
события, способствующие возникновению эмоций, рассматривает примеры из 

жизненного опыта детей, произведений литературы и изобразительного 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 заботе и правилах оказания посильной 

помощи больному члену семьи. 

 

Условия для обретения ребёнком первичного опыта 
деятельности и поступка в соответствии с традиционными 

ценностями российского общества 

       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 многонациональная страна, 
воспитывает уважение к людям разных национальностей, их культуре. Развивает 

интерес к жизни людей разных национальностей, проживающих на территории России, 

их образу жизни, традициям и способствует его выражению 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 защитника Отечества, День 
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Победы, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, Всемирный день 

авиации и космонавтики. Знакомит детей с содержанием праздника, с традициями 
празднования, памятными местами в городе (поселке), посвященными празднику. 

Знакомит детей с яркими биографическими фактами, поступками героев Отечества, 

вызывает позитивный эмоциональный 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 города 
(поселка), развивает умения откликаться на проявления красоты в различных 

архитектурных объектах. Поддерживает проявления у детей первичной социальной 

активности: желание принять участие в значимых событиях, переживание эмоций, 

связанных с этими событиями. 
 

Условия для становления самостоятельности, инициативности 

и творческого взаимодействия в разных детско-взрослых и 
детско-детских общностях, включая разновозрастное детское 

сообщество 

        Педагог поддерживает стремление ребенка быть членом детского коллектива: 

иметь ближайшее окружение и предпочтения в общении; стремиться к деловому 
сотрудничеству; учит в совместной деятельности ориентироваться на свои возможности 

и сверстника. Способствует овладению детьми умений совместной деятельности: 

принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 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 самостоятельное преодоление конфликтных ситуаций, 

уступки друг другу, уточнения причин несогласия. Обогащает опыт освоения детьми 
групповых форм совместной деятельности со сверстниками. 

       Педагог в совместной деятельности с детьми поощряет обсуждение и установление 

правил взаимодействия в группе, способствует пониманию детьми последствий 
несоблюдения принятых правил. 

       Расширяет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе. Обогащает словарь детей вежливыми словами (доброе 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 зависимости от 

предстоящих событий (праздники, мероприятия), воспитывает 
бережное отношение к пространству и оборудованию ДОО. Включает детей в 

подготовку мероприятий для родителей, пожилых людей, младших детей в ДОО.    

Поддерживает чувство гордости детей, удовлетворение от проведенных мероприятий. 
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2.7.2.3. Общности образовательной организации 
Направление Содержание  

Ценности и цели 

профессионального сообщества, 

профессионально-родительского 
сообщества и детско-взрослой 

общности. 

Особенности организации всех 
общностей и их роль в процессе 

воспитания детей 

Профессиональное сообщество – это устойчивая система связей и отношений между людьми, единство 

целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками образовательного учреждения, 

разделяющими ценности, которые заложены в основу рабочей программы воспитания.  Инструментом 

единства профессиональной общности является рефлексия собственной профессиональной деятельности 
педагогов и сотрудников. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 

- быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных ориентиров, норм общения 
и поведения; 

- мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые незначительные стремления к 

общению и взаимодействию; 

- поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми внутри группы 

сверстников принимала общественную направленность; 

- заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе чувства 
доброжелательности; 

- содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять чуткость к сверстникам, 

побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание к заболевшему товарищу; 

- воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в общество сверстников 

(организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, доброжелательность и пр.); 

- учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые сплачивали бы и 

объединяли ребят; 

воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 

       К профессиональным общностям в ДОО относятся: 
- Педагогический совет; 

- Творческая группа; 

- Психолого-педагогический консилиум; 
- Методический совет. 

   Профессионально-родительское сообщество включает сотрудников образовательного 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 – объединение усилий по воспитанию ребенка в семье и в 

образовательном учреждении. Зачастую поведение ребенка сильно различается дома и в образовательном 

учреждении. Совместное обсуждение воспитывающими взрослыми особенностей ребенка позволит выявить и в 

дальнейшем создать условия, которые необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 
   Для формирования профессионально-родительской общности, в детском саду проводятся семинары, мастер-

классы, практикумы. В каждой группе разрабатывается перспективный план работы с родителями (законными 

представителями), исходя из возраста детей и потребностей родителей (законных представителей). 
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Детско-взрослая общность объединяет сотрудников образовательного учреждения, взрослых членов семей и 

дошкольников. Для общности характерно содействие друг другу, сотворчество и сопереживание, 
взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к ребенку как к полноправному человеку, наличие общих 

симпатий, ценностей и смыслов у всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. Находясь в общности, 

ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые вносят взрослые в общность, а затем эти нормы 
усваиваются ребенком и становятся его собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом возрасте и каждом случае 

она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. 
Примером детско-взрослой общности является деятельность по реализации совместных детско-взрослых проектов 

(проект «Театр всей семьёй!», «Рисуем вместе», «Мы – экологи» и др.). 

Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного развития личности ребенка. 

Здесь он непрерывно приобретает способы общественного поведения, под руководством воспитателя учится 
умению дружно жить, сообща играть, трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство 

приверженности к группе сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 

такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 
Воспитатель воспитывает у детей навыки и привычки поведения, качества, определяющие характер 

взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в том или ином сообществе. Воспитатель 

формирует и развивает в детских взаимоотношениях дух доброжелательности, стремление и умение помогать как 
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 

поставленной цели. Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 

образовательном учреждении создаются условия для обеспечения возможности взаимодействия ребенка как со 

старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, помимо подражания и 
приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим для всех правилам, нормам поведения и 

традициям. Отношения с младшими – это возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, 

а также пространство для воспитания заботы и ответственности.  

Особенности обеспечения 

возможности разновозрастного 

взаимодействия детей 

Разновозрастное взаимодействие – это взаимодействие двух или нескольких детей разного возраста, 

способствующее обогащению их опыта, познанию себя и других, а также развитию инициативности детей, 

проявлению их творческого потенциала и овладению нормами взаимоотношений.  

Разновозрастное взаимодействие дошкольников осуществляется в различных видах деятельности, таких как: 
- трудовая деятельность (посадка и уход за растениями); 

- познавательно-исследовательская деятельность, продуктивная деятельность, игровая деятельность; 

- художественно-эстетическая деятельность (экопразники, досуги, спектакли); 
- экологические акции («Помоги птицам зимой!», «Наш зеленый детский сад»); 

-  в рамках  проекта «Ранняя профориентация»; 

-  «Театр для малышей»; 

- «Играйгород»; 
- социальные акции. 
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2.7.2.4. Задачи воспитания в образовательных областях 
Задачи воспитания в образовательных областях        (пп. 29.3.4. ФОП ДО) 

 

Образовательная область  / ценность 

Задачи воспитаания Направления 
воспитания 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

приобщение детей к ценностям «Родина», «Природа», «Семья», 

«Человек», «Жизнь», «Милосердие», «Добро»,   «Дружба», 

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

нескольких направлений воспитания. 

воспитание любви к своей семье, своему 

населенному пункту, родному краю, своей 

стране; 

воспитание уважительного отношения к 

ровесникам, родителям (законным 

представителям), соседям, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

воспитание ценностного отношения к 

культурному наследию своего народа, к 

нравственным и культурным традициям России; 

содействие становлению целостной 

картины мира, основанной на представлениях о 

добре и зле, прекрасном и безобразном, 

правдивом и ложном; 

воспитание социальных чувств и навыков: 

способности к сопереживанию, общительности, 

дружелюбия, сотрудничества, умения соблюдать 

правила, активной личностной позиции. 

создание условий для возникновения у 

ребёнка нравственного, социально значимого 

поступка, приобретения ребёнком опыта 

милосердия и заботы; 

поддержка трудового усилия, привычки к 

доступному дошкольнику напряжению 

физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи; 

формирование способности бережно и 

уважительно относиться к результатам своего 

труда и труда других людей. 

 

  патриотическое, 

духовно-нравственное, 

социальное, трудовое  
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Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» направлено на приобщение детей к 
ценностям   «Человек»,   «Семья»,   «Познание»,   «Родина» и 

«Природа». 

воспитание отношения к знанию как 

ценности, понимание значения образования для 

человека, общества, страны; 

приобщение к отечественным традициям 

и праздникам, к истории и достижениям родной 

страны, к культурному наследию народов 

России; 

воспитание уважения к людям - 

представителям разных народов России 

независимо от их этнической принадлежности; 

воспитание уважительного отношения к 

государственным символам страны (флагу, 

гербу, гимну); 

воспитание бережного и ответственного 

отношения к природе родного края, родной 

страны, приобретение первого опыта действий 

по сохранению природы. 
 

познавательное,  

патриотическое 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Культура», «Красота». 

владение формами речевого этикета, 

отражающими принятые в обществе правила и 

нормы культурного поведения; 

воспитание отношения к родному языку 

как ценности, умения чувствовать красоту 

языка, стремления говорить красиво (на 

правильном, богатом, образном языке). 

 

социальное, 

эстетическое  

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направлено на 
приобщение детей к ценностям «Красота», «Культура», 

«Человек», «Природа». 

воспитание эстетических чувств 

(удивления, радости, восхищения, любви) к 

различным объектам и явлениям окружающего 

мира (природного, бытового, 

социокультурного), к произведениям разных 

видов, жанров и стилей искусства (в 

соответствии с возрастными особенностями); 

приобщение к традициям и великому 

культурному наследию российского народа, 

  эстетическое  
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шедеврам мировой художественной культуры с 

целью раскрытия ценностей "Красота", 

"Природа", "Культура"; 

становление эстетического, эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру 

для гармонизации внешнего мира и 

внутреннего мира ребёнка; 

формирование целостной картины мира на 

основе интеграции интеллектуального и 

эмоционально-образного способов его освоения 

детьми; 

создание условий для выявления, развития 
и реализации творческого потенциала каждого 
ребёнка с учётом его индивидуальности, 
поддержка его готовности к творческой 
самореализации и сотворчеству с другими 
людьми (детьми и взрослыми). 

Решение задач воспитания в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» направлено на приобщение детей к ценностям 

«Жизнь», «Здоровье». 

формирование у ребёнка 

возрастосообразных представлений о жизни, 

здоровье и физической культуре; 

становление эмоционально-ценностного 

отношения к здоровому образу жизни, интереса 

к физическим упражнениям, подвижным играм, 

закаливанию организма, к овладению 

гигиеническим нормам и правилами; 

воспитание активности, 

самостоятельности, уверенности, нравственных 

и волевых качеств. 
 

  физическое, 

  оздоровительное 
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 2.7.2.5. Формы совместной деятельности в образовательной организации 
Формы совместной деятельности в образовательной  организации    (пп. 29.3.5 ФОП ДО) 

Работа с родителями (законными представителями) строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов социокультурного 

окружения дошкольного образовательного учреждения. 

Виды и формы деятельности по организации сотрудничества педагогов и родителей (законных представителей), используемые в учреждении в процессе 
воспитательной работы: 

 родительское собрание; 

 родительские конференции; 

 круглые столы; 

 мастер-классы; 

 буклеты, газеты для родителей; 

 « Горячий» телефон; 

 официальный сайт ДОО; 

 Дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 организация совместных праздников; 

 совместная проектная деятельность; 

 совместные акции; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные видео- и фотоколлажи; 

 участие в работе Совета учреждения. 

События образовательной организации 

Событие предполагает взаимодействие ребенка и взрослого, в котором активность взрослого приводит к приобретению ребенком собственного опыта 
переживания той или иной ценности. Событийным может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и прочее. 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей российского общества, 
в котором педагогическая команда проектирует работу всего учреждения, каждой группы в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. Сюда 

относятся: 

 проекты воспитательной направленности «Кто такие волонтёры», «Наш город», «Путешествие в прошлое», «Друзья природы» и др.; 

 акции «Покормим птиц», «Открытка ветерану», «Сдай макулатуру – спаси дерево», «Окна России», «Новогодние окна», «Юные эколята», 

«Чистый участок», «Посади дерево», акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и др. 

 праздники «Мамин день», «Спорт-норма жизни», «До свидания, детский сад» и др.; 

 общие дела: субботники, «Книжкина больница», экскурсии в музей, библиотеку и др.; 

 ритмы жизни (утренний и вечерний круг, прогулка), утро радостных встреч; 

 режимные моменты (прием пищи, подготовка ко сну и прочее); 
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 свободная игра; 

 свободная деятельность детей. 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях 

Совместная деятельность в образовательных ситуациях является ведущей формой организации совместной деятельности взрослого и ребенка по 

освоению Программы, в рамках которой решаются конкретные задачи воспитания. 

Воспитание в образовательной деятельности осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка. Основные формы организации совместной 
деятельности, представленные в Программе, обеспечивают её воспитательный потенциал. 

К основным видам организации совместной деятельности в образовательных ситуациях: 

 ситуативная беседа, рассказ, советы, вопросы; 

 социальное моделирование, воспитывающая (проблемная) ситуация, составление рассказов из личного опыта; 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением и выводами, сочинение рассказов, историй, сказок, заучивание и чтение 

стихов наизусть; 

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

 рассматривание и обсуждение картин и книжных иллюстраций, просмотр видеороликов, презентаций, мультфильмов; 

 организация выставок (книг, репродукций картин, тематических или авторских, детских поделок и тому подобное), 

 экскурсии (в музей, в общеобразовательную организацию и тому подобное), посещение спектаклей, выставок; 

 игровые методы (игровая роль, игровая ситуация, игровое действие и другие); 

 демонстрация собственной нравственной позиции педагогом, личный пример педагога, приучение к вежливому общению, поощрение 

(одобрение, тактильный контакт, похвала, поощряющий взгляд). 

 2.7.2.6. Организация предметно-пространственной среды (пп.29.3.6. ФОП ДО) 
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, 

обучающихся, других участников образовательных отношений по ее созданию, поддержанию, использованию  в воспитательном процессе 

Компоненты ППС воспитательной системы   Представленность в ППС групп и ДОО 

Знаки и символы государства, региона, населенного пункта и ДОО Уголки патриотизма 

Компоненты среды, отражающие региональные, этнографические и другие 

особенности социокультурных условий, в которых находится ДОО 

Уголки патриотизма, краеведения 

Компоненты среды, отражающие экологичность, природосообразность и 

безопасность 

 Центры опытно-экспериментальной деятельности, лаборатории 

Компоненты среды, обеспечивающие детям возможность общения, игры и 

совместной деятельности 

Центры игры: сюжетно-ролевой игры, конструирования, театра 

Компоненты среды, отражающие ценность семьи, людей разных поколений, 

радость общения с семьей 

Мини-музеи семей воспитанников  

Творческие мастерские «Мастера и мастерицы моей семьи» 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность познавательного 

развития, экспериментирования, освоения новых технологий, раскрывающие 

красоту знаний, необходимость научного познания, формирующие научную 
картину мира; 

Центры опытно-экспериментальной деятельности, лаборатории 

Центры моделирования и конструирования  

Метеостанция 
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Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможность посильного труда, а 

также отражающие ценности труда в жизни человека и государства; 

Уголки дежурства 

Сюжетно-ролевые игры 
Куклы разных профессий 

Атрибуты для хозяйственно-бытового труда, труда на прогулке 

Компоненты среды, обеспечивающие ребёнку возможности для укрепления 

здоровья, раскрывающие смысл здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта; 

Центры двигательной активности 

Уголки здоровья 
Спортивный зал 

Тренажёрный зал 

Спортивные атрибуты для игр 

Компоненты среды, предоставляющие ребёнку возможность погружения в 
культуру России, знакомства с особенностями традиций многонационального 

российского народа. 

Сказки разных народов, куклы в нацинальных одеждах 
Выставки по ознакомлению с национальностями жителей РФ 

 

 Всё пространство образовательной среды гармонично и эстетически привлекательно. При выборе материалов и игрушек участники 

образовательных  отношений  ориентируются на продукцию отечественных и территориальных производителей.    Игрушки, материалы и 

оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста и иметь документы, подтверждающие 

соответствие требованиям безопасности. 

2.7.2.7.Социальное партнёрство  (пп.29.3.7. ФОП ДО) 
Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий (дни открытых дверей, государственные и 

региональные, праздники, торжественные мероприятия и тому подобное); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении занятий в рамках дополнительного образования; 

 проведение на базе организаций-партнеров различных мероприятий, событий и акций воспитательной направленности; 

 реализация различных проектов воспитательной направленности, совместно разрабатываемых детьми, родителями (законными 

представителями) и педагогами с организациями-партнерами. 

Современный образовательный ландшафт региона предоставляет новые организационные условия реализуемых образовательным 

учреждением программ: разнообразие социальных партнёров, новые механизмы сетевого взаимодействия. Это       обогащает содержание 

образования и воспитания,  создаёт возможности для формирования моделей непрерывного развития всем участникам образовательных 

отношений: детям нормативно развивающимся и детям с ограниченными возможностями здоровья, педагогам и родителям. 
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Социальный партнёр Направления совместной 

работы 

Формы взаимодействия 

Дошкольные образовательные 
организации города и района 

взаимодействие  по  обмену 
опытом среди коллег по 

вопросам воспитания 

дошкольников 
 

районные методические 
объединения, консультации, 

методические встречи и др. 

МОУ СОШ №1, МОУ СОШ 

№6 

осуществление 

преемственных связей 

совместные педсоветы, «Круглые 

столы»,  

открытые занятия и уроки, 
организация экскурсий, 

родительские собрания совместно 

с учителями НОО, 
проведение совместных 

мероприятий с участием 

школьников и воспитанников ДОУ 
(выставки, конкурсы, развлечения) 

и др. 

ГБУЗ ЛО «Сланцевская 

межрайонная больница» 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, 
приобщение к ценностям 

ЗОЖ 

 

проведение медицинского 

обследования, диспансеризация, 
вакцинация, консультирование 

родителей и педагогов по 

вопросам укрепления здоровья 
детей, проведение «Уроков 

здоровья» с детьми др. 

Городская детская библиотека развитие кругозора, 

познавательного интереса 
детей, обогащение знаний 

детей о родном крае, 

Родине 
 

 экскурсии, конкурсы, выставки, 

акции, встречи с поэтами и 
писателями и др. 

Городской краеведческий 

музей 

развитие познавательного 

интереса детей, 

обогащение знаний о 
родном крае, Родине 

 

экскурсии, занятия, выставки и др 

МУДО «Сланцевская детская 

музыкальная школа» 

развитие и реализация 

творческого потенциала 
воспитанников, их 

творческих способностей 

 

экскурсии, концерты и др. 

МУДО «Сланцевская ДХШ» развитие и реализация 

творческого потенциала 

воспитанников, их 

творческих способностей 
 

экскурсии, выставки и др. 

МУДО «Сланцевская 

ДЮСШ» 

физическое развитие 

детей, формирование 
основ здорового 

образа жизни 

 

экскурсии, выступления, 

спартакиады, соревнования, 
олимпиады и др. 

ОГИБДД формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

 

акции, занятия, конкурсы 

ОГПС Сланцевского района формирование основ 
безопасности 

жизнедеятельности 

экскурсии, акции, занятия, 
конкурсы  
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     2.7.3. Организационный раздел Программы воспитания 

     2.7.3.1. Кадровое обеспечение  
Наименование должности  

Действующий  

профессиональный стандарт 

Функционал, связанный с планированием, организацией  

реализацией, обеспечением воспитательной деятельности 

Заведующий детским садом 

Приказ Минтруда России от 
19.04.2021 № 250н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 

«Руководитель 
образовательной организации 

(управление дошкольной 

образовательной организацией 
и общеобразовательной 

организацией)» 

- управляет воспитательной деятельностью на уровне ДОО; 

 - создает условия, позволяющие педагогическому составу 
реализовать воспитательную деятельность; 

 - формирование мотивации педагогов к участию в разработке и 

реализации разнообразных образовательных и социально 

значимых проектов;  
- организационно-координационная работа при проведении 

общесадовых воспитательных мероприятий;  

- регулирование воспитательной деятельности в ДОО; 
– осуществляет контроль за исполнением управленческих 

решений по воспитательной деятельности в ДОО (в том числе 

осуществляется через мониторинг качества организации 

воспитательной деятельности в ДОО);  
- стимулирование активной воспитательной деятельности 

педагогов. 

Старший воспитатель 
Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н «Об 

утверждении 

профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

- проводит анализ итогов воспитательной деятельности в ДОО за 
учебный год;  

- планирует воспитательную деятельность в ДОО на учебный год; 

- информирование о наличии возможностей для участия педагогов 

в воспитательной деятельности;  
- наполнение сайта ДОО информацией о воспитательной 

деятельности;  

- организация повышения психолого-педагогической 
квалификации педагогов ДОО;  

-  обеспечение участия обучающихся в районных и городских, 

конкурсах и т.д.;  
- организационно-методическое сопровождение воспитательной 

деятельности педагогических инициатив;  

- создание необходимой для осуществления воспитательной 

деятельности инфраструктуры; 
- развитие сотрудничества с социальными партнерами. 

Воспитатель 

 Инструктор по физической 
культуре  

Музыкальный руководитель  

Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н «Об 
утверждении 

профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)» 

- обеспечивает занятие обучающихся творчеством, физической 

культурой;  
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей в условиях современной жизни, сохранение 

традиций ДОУ;  
– организация работы по формированию общей культуры 

будущего школьника;  

- внедрение здорового образа жизни;  
- внедрение в практику воспитательной деятельности научных 

достижений, новых технологий образовательного процесса; 

 - организация участия обучающихся в мероприятиях, 

проводимых районными, городскими и другими структурами в 
рамках воспитательной деятельности. 

Младший воспитатель - создание социальной ситуации развития обучающихся, 

соответствующей специфике дошкольного возраста; 
- обеспечение совместно с воспитателем занятий обучающихся 

творчеством, трудовой деятельностью; 

- участие в организации работы по формированию общей 

культуры будущего школьника. 
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Организация непрерывного сопровождения профессионального развития кадров 

Повышение квалификации 

педагогов в сфере воспитания 

В соответствии с перспективным планом повышения 

квалификации педагогических работников 

План работы по наставничеству на учебный год 

Система методических мероприятий с педагогами ДОО на 

учебный год  

План участия педагогических работников в конкурсном движении 

на учебный год  

   2.7.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 
 

Для реализации РПВ в ДОО 

используется практическое 

руководство «Воспитателю о 

воспитании», представленное в 

открытом доступе в электронной 

форме на платформе 

институтвоспитания.рф 

    

 

 

    2.7.3.3. Требования к условиям работы с особыми категориями детей 

Программа предполагает создание следующих условий, обеспечивающих достижение   

целевых ориентиров в работе с особыми категориями детей: 

Условие Содержание 

Направленное на формирование личности 

взаимодействие взрослых с детьми 

предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями 
предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера и средств; учитываются 

особенности деятельности, средств её реализации, 

ограниченный объем личного опыта детей особых 
категорий; 

Формирование игры как важнейшего фактора 

воспитания и развития ребёнка с особыми 
образовательными потребностями 

с учётом необходимости развития личности 

ребёнка, создание условий для самоопределения и 
социализации детей на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения; 

Создание воспитывающей среды способствующей личностному развитию особой 
категории дошкольников, их позитивной 

социализации, сохранению их индивидуальности, 

охране и укреплению их здоровья и 
эмоционального благополучия; 

Доступность воспитательных мероприятий совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности с учётом 

особенностей развития и образовательных 
потребностей ребёнка;  

речь идет не только о физической доступности, но 

и об интеллектуальной, когда созданные условия 
воспитания и применяемые правила должны быть 

понятны ребёнку с особыми образовательными 

потребностями; 

Участие семьи необходимое условие для полноценного 
воспитания ребёнка дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями. 
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        Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.  Психолого-педагогические  условия реализации Программы 
Условия (п.30 ФОП ДО) Содержательные характеристики 

Признание детства как 
уникального периода в 

становлении человека. 

Понимание неповторимости личности каждого ребёнка, 
принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к 

развивающейся личности, как высшей ценности, поддержка 
уверенности в собственных возможностях и способностях у 

каждого воспитанника. 

Решение образовательных 

задач с использованием как 
новых форм организации 

процесса образования. 

Проектная деятельность, образовательная ситуация, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 
активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках 

интеграции образовательных областей и другое), так и 

традиционных (фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 
занятий. При этом занятие рассматривается как дело, 

занимательное и интересное детям, развивающее их; 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или 
нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных педагогически обоснованных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогом. 

Обеспечение преемственности 

содержания и форм 

организации образовательного 

процесса в ДОО, в том числе 
дошкольного и начального 

общего уровней образования. 

Опора на опыт детей, накопленный на предыдущих этапах 

развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться. 

Учёт специфики возрастного и 
индивидуального 

психофизического развития 

обучающихся. 

Использование форм и методов, соответствующих возрастным 
особенностям детей; видов деятельности, специфических для 

каждого возрастного периода, социальной ситуации развития 

Создание развивающей и 
эмоционально комфортной для 

ребёнка образовательной 

среды. 

Способствующей эмоционально-ценностному, социально-
личностному, познавательному, эстетическому развитию ребёнка 

и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок 

реализует право на свободу выбора деятельности, партнера, 
средств и прочее. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с 
детьми. 

Ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

Индивидуализация 

образования. 

В том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой 

детей, основанные на результатах педагогической диагностики. 

Оказание ранней 

коррекционной помощи детям 

с ООП, в том числе с ОВЗ. 

На основе специальных психолого-педагогических подходов, 

методов, способов общения и условий, способствующих 

получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования. 

Совершенствование 

образовательной работы. 

На основе результатов выявления запросов родительского и 

профессионального сообщества. 

Психологическая, 
педагогическая и методическая 

помощь и поддержка, 

консультирование родителей 

(законных представителей). 

В вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 
укрепления их здоровья. 

Вовлечение родителей 

(законных представителей) в 

Построение отношений сотрудничества в соответствии с 

образовательными потребностями и возможностями семьи 
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процесс реализации 
образовательной программы. 

обучающихся. 

Формирование и развитие 

профессиональной 
компетентности педагогов, 

психолого-педагогического 

просвещения родителей 

(законных представителей) 
обучающихся. 

Через создание оразовательных программ для воспитывающих 

взрослых 

Непрерывное психолого-

педагогическое сопровождение 
участников образовательных 

отношений в процессе 

реализации Федеральной 

программы в ДОО. 

Обеспечение вариативности его содержания, направлений и 

форм, согласно запросам родительского и профессионального 
сообществ. 

Взаимодействие с различными 

социальными институтами. 

Сферы образования, культуры, физкультуры и спорта, другими 

социально-воспитательными субъектами открытой 

образовательной системы), использование форм и методов 
взаимодействия, востребованных современной педагогической 

практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в 

совместной социально-значимой деятельности. 

Использование широких 
возможностей социальной 

среды, социума. 

Как дополнительного средства развития личности, 
совершенствования процесса её социализации. 

Предоставление информации о 

Федеральной программе семье. 

Заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности. 

Обеспечение возможностей для 

обсуждения Федеральной 

программы. 

Поиска, использования материалов, обеспечивающих её 

реализацию, в том числе в информационной среде. 

3.2. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды 
РППС в дошкольной образовательной организации организуется в соответствии с 

положениями, определёнными в п.31 ФОП ДО. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

реализации разных видов индивидуальной и коллективной деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, продуктивной и прочее, 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков их развития: 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповые 
помещения 

- объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 
мозаика, наборы кубиков, бизиборды и др.); 

- дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения; 
- интерактивное оборудование (доски, панели, столы) 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения, 

методический 
кабинет 

- объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, с воздухом, светом, магнитами, песком); 

-  муляжи, гербарии, коллекции; 
- образно-символический материал (наборы картинок, 

календари природы, погоды, атласы, глобусы и т.д.); 

- материалы, учитывающие интересы мальчиков, девочек; 

 - интерактивный комплекс «Наураша»; 
- интерактивное оборудование (доски, панели, столы) 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

Групповые 

помещения 

- Объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенераес и др.); 
- образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 
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- нормативно-знаковый материал (календари, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т.д.); 

- развивающие игры математического содержания; 

- демонстрационный и раздаточный материал для 
обучения счету, количественному составу, временным 

представлениям и т.д.); 

- домино, шашки, шахматы; 
- интерактивное оборудование (доски, панели, столы) 

 

Формирование 

целостной картины 
мира, расширение 

кругозора детей 

Групповые 

помещения, 
методический 

кабинет 

- Образно-символический материал; 

- нормативно-знаковый материал; 
-  коллекции; 

- настольно-печатные игры; 

- электронные материалы (видеофильмы, презентации 
различной тематики); 

- интерактивное оборудование (доски, панели, столы) 

- справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 
свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

Всё 
пространство 

детского сада 

- картотеки словесных игр; 
- настольные игры (домино, лото); 

- нормативно-знаковый материал; 

- игры на развитие мелкой моторики; 
- развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом» и т.д.); 

- шнуровки, вкладыши и т.д.; 

- алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 
мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа; 

- художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 
- картины, иллюстрации, плакаты; 

 - игры-забавы 

Развитие всех 
компонентов 

устной речи детей 

Групповые 
помещения, 

методический 

кабинет 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 
мира, в том числе 

первичных 

ценностных 
представлений 

Групповые 

помещения, 
методический 

кабинет, 

музыкальный 
зал 

- Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 
- справочная литература (энциклопедии); 

- аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

- образно-символический материал (игры «Литературные 
герои, пазлы и т.д.); 

- различные виды театров (теневой, пальчиковый, 

перчаточный, театр на фартуках, би-ба-бо, ростовые 
куклы и т.д.); 

- детский театральные  костюмы, атрибуты для 

постановок; 

- игрушки-персонажи; 
-  алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа; 

- картотеки подвижных игр со словами; 
- картотеки словесных игр; 

- картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 
- портреты писателей, иллюстраторов 

Развитие 

литературной речи 

Приобщение к 
словесному 

искусству 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Групповые 

помещения, 

физкультурный 
зал, 

музыкальный 

зал, участок 
учреждения 

- Игровое оборудование  для сюжетно-ролевых игр (с 

учетом гендерного подхода): «Кухня», «Столовая», 

«Больница», «Магазин», «Пожарные», «Школа», 
«Автомастерская» и др.; 

- атрибуты и ширмы для театрализованных и 

режиссёрских игр; 
- атрибуты для подвижных, строительных игр; 
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 - настольно-печатные, дидактические игры; 

- игрушки- предметы оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 
- иллюстративный материал для рассматривания; 

- фотоальбомы; 

- интерактивное оборудование (доски, панели, столы); 
- игры и игрушки для каждой возрастной категории детей 

и т.п. 

Конструктивная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 
конструктивной 

деятельности 

Групповые 

помещения, 
методический 

кабинет 

- Образно-символический материал (наборы картинок, 

схемы и др.); 
- крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

конструкторы; 

- деревянные, пластмассовые, металлические, магнитные 
конструкторы, конструкторы  «Лего», «ТИКО» и др.; 

- природный и бросовый материал 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 
умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-
бытовой труд, 

труд в природе) 

Групповые 
помещения, 

физкультурный 

зал, 

музыкальный 
зал, участок 

учреждения 

- Игрушки - предметы оперирования; 
- атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- предметы быта для обучения  трудовым навыкам 

(метёлки, совки, щётки для одежды и обуви, грабли, 

лопатки  и др.); 
- иллюстрации, картины по теме; 

- пооперационные карты, схемы трудовых процессов; 

- природный, бросовый материал 

Воспитание 
ценностного 

отношения к 

собственному 
труду, труду других 

людей и его 

результатам 

Всё 
пространство 

детского сада 

- иллюстрации, картины по теме; 
- альбомы для рассматривания; 

- детские костюмы и атрибуты различных профессий; 

- настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 
делает» и др.); 

- 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 
умений музыкально-

художественной  

деятельности; 
приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музыкальный 
зал, групповые 

помещения, 

спортивный зал 

- Электронное пианино; 
- пианино; 

- музыкальный центр; 

 - мультимедийный комплекс; 
- разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 
- различные виды театров; 

- ширмы для кукольного, теневого, настольного театров; 

- детские и взрослые костюмы; 

- дидактические наборы; 
- иллюстрации, плакаты («Музыкальные инструменты», 

«Композиторы» и т.д.); 

- игрушки, атрибуты 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности 
детей (рисование, 

лепка, аппликация, 

художественный 
труд) 

Групповые 

помещения, 

методический 

кабинет 

- Репродукции картин; 

- слайды с репродукциями картин; 

- материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстрации, плакаты, картины; 
- настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

- альбомы художественных произведений; 
Развитие детского 

творчества 

Всё 

пространство 
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детского сада - художественная литература с иллюстрациями; 

- изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрёшки и др.); 

- скульптуры малых форм (дерево, глина); 
- игрушки, муляжи, гербарии, коллекции; 

- оборудование для рисования на воде в технике Эбру 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Групповые 

помещения 

Двигательная деятельность 

Развитие 
физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 
координации; 

накопление и 

обогащение 
двигательного 

опыта детей 

(овладение 
основными видами 

движений); 

формирование 

представлений о 
ЗОЖ; 

сохранение и 

укрепление 
физического и 

психического 

здоровья детей 

Физкультурный 
зал, 

музыкальный 

зал, групповые 

помещения, 
участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 
- оборудование для основных видов движений 

(гимнастические скамейки,  лестницы, дуги, кубы,  и др.); 

- спортивные тренажёры; 

- спортивные комплексы; 
- сухой бассейн; 

- массажные коврики, ребристые дорожки; 

- оборудование для упражнений в равновесии (змейки, 
круги и др.); 

- игры на ловкость («Поймай рыбку», «Медведь и пчёлы» 

и т.д.); 
- звуковые и световые мишени для метания; 

- мягкие модули; 

- спортивный инвентарь и атрибуты для спортивных игр 

(мячи разных размеров, обручи, кегли, мешочки для 
метания, скакалки, бадминтон, клюшки, лыжи и т.д.); 

- степ- платформы; 

- горки; 
- настольные игры «Футбол», «Хоккей», «Баскетбол»; 

- картотеки подвижных игр; 

- настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 
- иллюстрации, альбомы, картины соответствующей 

тематики; 

- художественная литература, мультфильмы 

соответствующей тематики. 

     В ДОО должны созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для этого  

в групповых и прочих помещениях ДОО имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе: ноутбуки во 

всех группах, музыкальном и спортивном зале, интерактивные доски в группах старшего 

дошкольного возраста, мультимедийные проекторы.  Обеспечено подключение всех 

групповых, а также иных помещений ДОО к сети Интернет. 

    Имеются програмно - методические комплексы – мультимедийные пособия для 

интерактивных досок по тематике: 

· Речевое развитие 

· Познавательное развитие 

· Подготовка к школе 

· Окружающий мир 

· Основы безопасности 

· Мир природы 

· О спорт – ты мир! 

· Творческая деятельность в детском саду 

· Математика в детском саду 

· Музыкальное воспитание в детском саду. 

 3.3. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
       В ДОО созданы условия,  соответствующие п.32.1 ФОП ДО. 

       В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

2. Качественную организацию образовательного процесса. 

3. Выполнение требований: 
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       - санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

       - пожарной безопасности и электробезопасности; 

       - антитеррористической защищённости участников образовательных отношений; 

       - охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников детского сада. 

ДОО оснащено полным набором оборудования для различных видов детской 

деятельности в помещении и на участке, игровыми и физкультурными площадками, 

озелененной территорией: 

   - 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; 

         - оснащение РППС, включающей средства обучения и воспитания, подобранные в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, содержания Программы; 

        - мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного, театрального, музыкального творчества, музыкальные 

инструменты; 

        - административные помещения, методический кабинет;  

         - помещения, обеспечивающие охрану и укрепление физического и психологического 

здоровья, в том числе медицинский кабинет; 

         - оформленная территория и оборудованные участки для прогулки ДОО.  

  В рамках формирования Доступной среды в ДОО  оснащено средствами: 

- кнопка вызова со шрифтом Брайля 

- вывеска со шрифтом Брайля 

- тактильные таблички со шрифтом Брайля  

- тактильная мнемосхема движения со шрифтом Брайля 

- звуковой маяк малый 

- тактильная напольная лента 

- пандус складной 2-х секционный 

- коляска инвалидная. 

             Материально-техническое обеспечение программы, обеспечивающее развитие 

ребенка, на которое ориентирована часть программы, формируемая участниками  

образовательных отношений, идентично материально-техническому обеспечению 

программы, обеспечивающему  развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная 

часть ОП ДО. 

      Подробная информация о материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса, средствах обучения и воспитания, мультимедийных пособиях, электронных 

образовательных  ресурсах размещена на официальном сайте ОО. ссылка: 

http://ds2slan.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-

texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa 

 Согласно п. 32.10 ФОП ДО, по результатам мониторинга материально-технической 

базы образовательной организации составляется инфраструктурный лист ДОО: анализ 

образовательных потребностей обучающихся, кадрового потенциала, реализуемой 

Программы и других в целях обновления содержания и повышения качества ДО. 

Инфраструктурный лист размещён на официальном сайте образовательной организации р 

разделе «Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного 

процесса» ссылка: http://ds2slan.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, 

анимационных произведений для реализации Программы 
Для реализации Программы образовательная организация ориентируется на примерный 

перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных произведений 

согласно п.33 ФОП ДО. 

 

 

http://ds2slan.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa
http://ds2slan.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa
http://ds2slan.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa
http://ds2slan.webou.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizaczii/materialno-texnicheskoe-obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-proczessa
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1г. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

     

 

     

3.5. Кадровые условия реализации Программы 
 Кадровые условия реализации Программы соответствуют п. 34 ФОП ДО. 

 ДОО самостоятельно устанавливает штатное расписание, осуществляет прием на работу 

работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организацию методического и 

психологического сопровождения педагогов. Руководитель организации вправе заключать 

договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 В целях эффективной реализации Программы ДОО в образовательной организации 

созданы условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

том числе реализации права педагогов на получение дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три года за счет средств ДОО и/или учредителя. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается квалифицированными 

педагогами, наименование должностей которых соответствует номенклатуре должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 225 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2022, № 9, ст. 1341). 

 Образовательная организация вправе применять сетевые формы реализации Федеральной 

программы или отдельных её компонентов, в связи с чем может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с организацией, 

квалификация которого отвечает указанным выше требованиям. 

  Педагогический штат -  18 педагогов, из них: 

старший воспитатель -1;  воспитатели -16;  инструктор по физической культуре -1; 

музыкальный руководитель -1. 

  Кадровые условия, позволяющие реализовать часть Программы, формируемую 

участниками образовательных отношений идентичны кадровым условиям,  

обеспечивающим реализацию обязательной части Программы. 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы (приложение 3). 

3.6. Примерный режим и распорядок дня в дошкольных группах 
Режим дня в ДОО разработан в соответствии с требованиями п. 35 ФОП ДО. 

Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, 

условий реализации программы ДОО, потребностей участников образовательных 

отношений. Основными компонентами режима в ДОО являются: сон, пребывание на 

открытом воздухе (прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых 

по собственному выбору (самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. 

Содержание и длительность каждого компонента, а также их роль в определенные 

возрастные периоды закономерно изменяются, приобретая новые характерные черты и 

особенности. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, условия организации образовательного процесса соответствует 

требованиям, предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима 

дня соблюдаются следующие требования: 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-м.-2-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-2-3-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-3-4-года.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-4-5-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-5-6-лет.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Перечень-произведений-6-8-лет.pdf
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 режим двигательной активности детей в течение дня организуется с учётом возрастных 

особенностей и состояния здоровья; 

 при организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим 

дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения; 

- физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, массовые спортивные 

мероприятия, туристские походы, спортивные соревнования организуются с учётом 

возраста, физической подготовленности и состояния здоровья детей; 

 возможность проведения занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе, 

а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеорологических 

условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) по 

климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической 

культурой должны проводиться в зале. 

  Режим дня строится с учётом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, образовательная 

деятельность переносится на прогулку (при наличии условий). Согласно СанПиН 1.2.3685-21 

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

прогулки для детей до 7 лет сокращают. При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер, темп деятельности и так далее). Режим питания зависит от 

длительности пребывания детей в ДОО и регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 ДОО может корректировать режим дня в зависимости от типа 

организации, и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

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 

дошкольного возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет 10 минут 

от 3 до 4 лет 15 минут 

от 4 до 5 лет 20 минут 

от 5 до 6 лет 25 минут 

от 6 до 7 лет 30 минут 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 
более 

от 1,5 до 3 лет 20 минут 

от 3 до 4 лет 30 минут 

от 4 до 5 лет 40 минут 

от 5 до 6 лет 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 минут 

Продолжительность перерывов между 

занятиями, не менее 

все возрасты 10 минут 

Перерыв во время занятий для 
гимнастики, не менее 

все возрасты 2-х минут 

Показатели организации режима дня 

Продолжительность ночного сна, не 

менее 

1-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не 

менее 

1-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее для детей до 7 лет 3 часа в день 
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Суммарный объем двигательной 
активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, не менее до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи в зависимости от режима функционирования 

организации и режима обучения 

Продолжительность,  

либо время нахождения  

ребёнка в организации 

Количество  

обязательных приемов пищи 

8-10 часов завтрак, второй завтрак, обед и полдник 

   

 ДОО может самостоятельно принимать решение о наличии второго завтрака и ужина, 

руководствуясь пунктами 8.1.2.1 и 8.1.2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20: 

– при отсутствии второго завтрака калорийность основного завтрака должна быть 

увеличена на 5% соответственно; 

– при 12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и 

«уплотненного» полдника с включением блюд ужина и с распределением калорийности 

суточного рациона 30%. 
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Режим дня 

(холодный период года) 

Режимные моменты Время проведения в группе 

I  группа р.в. 

 (1-2) 

II  группа р. в. 

(2-3) 

Младшая гр. 

(3-4) 

Средняя гр. 

(4-5) 

Старшая гр.  

(5-6) 

Подгот. к 

школе 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей 
7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.25 

Утренняя зарядка 
 

8.10-8.20  

(в группе) 

8.10-8.20 

(в группе) 

8.15-8.25 

(в группе) 

8.15-8.25 

(муз. зал) 

8.25-8.35 

(спорт. зал) 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 8.25-8.35 8.25-8.35 8.35-8.40 

Завтрак 8.20-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 

Игры занятия (по подгруппам) 8.50-9.00-

9.00-9.10 

9.00-9.10- 

9.15-9.25 
- - - - 

Утренний круг - - 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.15 

Занятия и организованные взрослым активности - - 9.10-9.50 9.10-10.00 9.15-10.15 9.15-11.05 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.20-10.30 9.50-10.00 10.00-10.10 10.15-10.25 10.25-10.35 

Подготовка к прогулке 9.10-9.30 9.25-9.45 10.00-10.20 10.10-10.25 10.25-10.40 11.05-11.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.30-11.10 9.45-11.20 10.20-11.50 10.25-11.55 10.40-12.00 11.15-12.15 

Возвращение с прогулки. подготовка к обеду 11.10-11.30 11.20-11.40 11.50-12.10 11.55-12.15 12.00-12.15 12.15-12.30 

Обед 11.30-12.00 11.40-12.10 12.10-12.40 12.15-12.40 12.15-12.40 12.30-12.50 

Сон 12.00-15.00 12.10-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.40-15.10 12.50-15.20 

Постепенный подъем, профилактические, 

гигиенические, оздоровительные процедуры, 

подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.10-15.35 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.25 15.20-15.45 

Полдник 15.30-16.00 15.35-16.05 15.40-16.00 15.40-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 

Игры-занятия (по подгруппам) 16.00-16.10-

16.20 

16.05-16.15 

 
- - - - 

Занятия и организованные взрослыми активности 
- - 

15.25-15.40 

16.00-16.15 
- 

15.20-15.45 

16.00-16.25 
- 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
16.20-17.00 16.25-17.00 16.15-16.40 16.00-16.40 16.00-16.40 16.10-16.40 

Вечерний круг - - 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке - - 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Прогулка, уход детей домой 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 17.00-18.00 
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Режим дня  

(теплый период года) 

 

Режимные моменты Время проведения в группе 

I  группа р.в. 

 (1-2) 

II  группа р. в. 

(2-3) 

Младшая гр. 

(3-4) 

Средняя гр. 

(4-5) 

Старшая гр.  

(5-6) 

Подгот. к 

школе 

(6-7) 

1 2 3 4 5 6 7 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность 

детей 
7.30-8.10 7.30-8.05 7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя зарядка (на улице) - 8.05-8.15  

 

8.15-8.25 

 

8.15-8.25 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 

Подготовка к завтраку, дежурство (дошкольный 

возраст) 
8.10-8.20 8.15-8.25 8.25-8.35 8.25-8.35 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.20-8.50 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Утренний круг - - 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.15 

Игры-упражнения/организованные взрослыми 

активности, занятия  
8.50-9.10 8.55-9.15 9.10-9.25 9.10-9.30 9.15-9.40 9.15-9.45 

Подготовка к прогулке 9.10-9.30 9.15-9.35 9.25-9.40 9.30-9.45 9.40-9.50 9.45-9.55 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.25-10.35 10.30-10.40 10.35-10.45 10.40-10.50 10.45-10.55 

Прогулка 9.30-11.10 9.35-11.15 9.40-11.40 9.45-11.45 9.55-12.00 9.55-12.10 

Возвращение с прогулки. подготовка к обеду 11.10-11.30 11.15-11.35 11.40-12.00 11.45-12.05 12.00-12.20 12.10-12.25 

Обед 11.30-12.00 11.35-12.05 12.00-12.30 12.05-12.30 12.20-12.40 12.25-12.45 

Сон 12.00-15.00 12.05-15.05 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.45-15.15 

Постепенный подъем, профилактические, 

гигиенические, оздоровительные процедуры, 

самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

15.00-15.30 15.05-15.35 15.00-15.35 15.00-15.40 15.10-15.45 15.15-15.50 

Полдник 15.30-15.50 15.35-15.55 15.35-15.55 15.40-16.00 15.45-16.00 15.50-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 
15.50-16.30 15.55-16.35 15.55-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.05-16.35 

Прогулка, уход детей домой 16.30-18.00 16.35-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 
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 3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  с учётом 

Федерального календарного плана воспитательной работы 
         Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Перечень 

традиционных событий,  праздников, мероприятий  проводимых в ДОО включён к комплексно-

тематическое планирование. 
Основные государственные и народные праздники, памятные даты из примерного 

перечня, содержащихся в п.36.4 ФОП ДО включены в  комплексно-тематическое планирование 

воспитательной и образовательной деятельности ДОО (приложение 3). 

 

4. Дополнительный раздел Программы: текст её краткой презентации 

   Образовательная программа  МДОУ «Сланцевский детский сад №2»  разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 в 

редакции приказа Минпросвещения России от 8 ноября 2022 г. № 955 (далее – ФГОС ДО) и 

федеральной образовательной программой дошкольного образования (утверждена приказом 

Минпросвещения России от 25 ноября 2022 г. № 1028 (далее – ФОП ДО). 

 Цель Программы соответствует п. 14.1. ФОП ДО: 

разностороннее развитие ребёнка в период дошкольного детства с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей на основе духовно-нравственных ценностей российского 

народа, исторических и национально-культурных традиций. 

К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся, прежде всего, 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, 

созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, 

справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и 

преемственность поколений, единство народов России.  

Задачи Программы определены в п.14.2 ФОП ДО: 

- обеспечение единых для Российской Федерации содержания дошкольного образования 

(далее – ДО) и планируемых результатов освоения образовательной программы ДО; 

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

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

гражданственность, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, 

приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России; создание условий для формирования ценностного отношения к 

окружающему миру, становления опыта действий и поступков на основе осмысления 

ценностей; 

- построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе 

учёта возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

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

возраста с учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ 

патриотизма, интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его 

инициативности, самостоятельности и ответственности; 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, обучения и 

развития, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечения их безопасности; 

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

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

  Образовательная рограмма определяет содержание образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей  и ориентирована на: 

 детей раннего возраста (от 1 года до 3 дет); 

 детей  дошкольного возраста (от 3 лет до 7 лет). 

        С учётом возрастных особенностей контингента воспитанников в ДОО функционирует 

11 групп, из них: 

- первая группа раннего возраста (1-2 года) – 1; 

- вторая группа раннего возраста (2-3 года) – 2; 

- младшая группа (3-4 года) – 2; 

- средняя группа (4-5 лет) – 2; 

- старшая группа (5-6 лет) – 2; 

- подготовительная группа (6-7 лет) – 2. 

 Ссылка на федеральную программу Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25.11.2022 г. № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»  

 https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/ 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Главными целями взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся являются: 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья 

детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов; 

обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОО и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Основные задачи взаимодействия педагогического коллектива ДОО с семьями 

обучающихся являются: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей ДО, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах 

господдержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной 

программе, реализуемой в ДОО; 

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

педагогической компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей; 

3) способствование развитию ответственного и осознанного родительства как базовой 

основы благополучия семьи; 

4) построение взаимодействия в форме сотрудничества и установления партнёрских 

отношений с родителями (законными представителями) детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста для решения образовательных задач; 

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

Принципы построения взаимодействия с родителями (законными представителями): 

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

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

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОО; между педагогами и 

https://docs.edu.gov.ru/document/0e6ad380fc69dd72b6065672830540ac/download/5518/
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родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях 

развития ребёнка в ДОО и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и 

родителей (законных представителей); 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье; 

5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо 

учитывать особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными 

представителями). 

Основные направления эффективного взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников: 

 Взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей.  

 Обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

образовательное пространство детского сада); 

 Обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, в решении организационных вопросов, и пр.); 

 Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей); 

 Обеспечение единства подходов к воспитанию и развитию детей в условиях ДОО и семьи. 
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