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Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Солнышко» г. Енисейска Красноярского края (далее – Программа) 

разработана в соответствии c 

 "Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования", 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями и 

дополнениями редакция с изменениями №955 от 08.11.2022г.; 

 «Федеральной образовательной программой», приказ Министерства просвещения РФ от 25 

ноября 2022 г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

дошкольного образования»; 

 уставом  МБДОУ № 15, утвержденный Приказом МКУ «Управление  образования города 

Енисейска» от 4.05.2017 г № 104-п; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций 1.2.3685-21. 

с учетом: 

 примерной парциальной программой дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»; 

 парциальной программой «Детство с родным городом»; 

 программы оздоровительно-развивающей работы с дошкольниками Кудрявцева В.Т., 

Егорова Б.Б.; 

 методических рекомендаций по реализации федеральной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 рекомендаций по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 

организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации 

образовательных программ дошкольного образования; 

 с  учетом особенностей  образовательного учреждения и региона,  образовательных 

потребностей воспитанников и запросов родителей. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

 

I. Цели и задачи реализации Программы 

 

1.1. Цель: 

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 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. 

 

1.2. Задачи реализации Программы: 

1. обеспечение единых для Российской Федерации содержания ДО и планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДО; 
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2. 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; 

3. построение (структурирование) содержания образовательной деятельности на основе учёта 

возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

4. создание условий для равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с 

учётом разнообразия образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

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

эмоционального благополучия; 

6. обеспечение развития физических, личностных, нравственных качеств и основ патриотизма, 

интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребёнка, его инициативности, 

самостоятельности и ответственности; 

7. 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; 

8. достижение детьми на этапе завершения ДО уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и родителей (законных представителей), совершеннолетних 

членов семьи, принимающих участие в воспитании детей младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов, а также педагогических работников
 3 

(далее вместе - взрослые); 

- признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОО с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Образовательная  программа разработана на основе следующих научных подходов: 

- Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 
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специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях» (Л. С. Выготский). 

- Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности его поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной 

период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. 

Божович, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу). 

- Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы 

и возникают личностные новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В. Запорожцу, В. 

В. Давыдову). 

 

1.4. 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 ОП представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка дошкольного возраста на разных возрастных этапах и 

к завершению ДО. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребёнка согласно культурно-

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста: младенческий (первое 

и второе полугодия жизни), ранний (от одного года до трех лет) и дошкольный возраст (от трех до 

семи лет). 

1.4.1. Планируемые результаты в раннем возрасте (к трем годам): 

- у ребёнка развита крупная моторика, он активно использует освоенные ранее движения, 

начинает осваивать бег, прыжки, повторяет за взрослым простые имитационные упражнения, 

понимает указания взрослого, выполняет движения по зрительному и звуковому ориентирам; с 

желанием играет в подвижные игры; 

- ребёнок демонстрирует элементарные культурно-гигиенические навыки, владеет простейшими 

навыками самообслуживания (одевание, раздевание, самостоятельно ест и тому подобное); 

- ребёнок стремится к общению со взрослыми, реагирует на их настроение; 

- ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; играет 

рядом; 

- ребёнок понимает и выполняет простые поручения взрослого; 

- ребёнок стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребёнок способен направлять свои действия на достижение простой, самостоятельно 

поставленной цели; знает, с помощью каких средств и в какой последовательности 

продвигаться к цели; 

- ребёнок владеет активной речью, использует в общении разные части речи, простые 

предложения из 4-х слов и более, включенные в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами; 

- ребёнок проявляет интерес к стихам, сказкам, повторяет отдельные слова и фразы за взрослым; 

http://demo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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- ребёнок рассматривает картинки, показывает и называет предметы, изображенные на них; 

- ребёнок различает и называет основные цвета, формы предметов, ориентируется в основных 

пространственных и временных отношениях; 

- ребёнок осуществляет поисковые и обследовательские действия; 

- ребёнок знает основные особенности внешнего облика человека, его деятельности; свое имя, 

имена близких; демонстрирует первоначальные представления о населенном пункте, в котором 

живет (город, село и так далее); 

- ребёнок имеет представления об объектах живой и неживой природы ближайшего окружения и 

их особенностях, проявляет положительное отношение и интерес к взаимодействию с 

природой, наблюдает за явлениями природы, старается не причинять вред живым объектам; 

- ребёнок с удовольствием слушает музыку, подпевает, выполняет простые танцевальные 

движения; 

- ребёнок эмоционально откликается на красоту природы и произведения искусства; 

- ребёнок осваивает основы изобразительной деятельности (лепка, рисование) и 

конструирования: может выполнять уже довольно сложные постройки (гараж, дорогу к нему, 

забор) и играть с ними; рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки; 

- ребёнок активно действует с окружающими его предметами, знает названия, свойства и 

назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе; 

- ребёнок в играх отображает действия окружающих ("готовит обед", "ухаживает за больным" и 

другое), воспроизводит не только их последовательность и взаимосвязь, но и социальные 

отношения (ласково обращается с куклой, делает ей замечания), заранее определяет цель ("Я 

буду лечить куклу"). 

 

1.4.2. Планируемые результаты в дошкольном возрасте. 

 

К четырем годам: 

- ребёнок демонстрирует положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

проявляет избирательный интерес к отдельным двигательным действиям (бросание и ловля 

мяча, ходьба, бег, прыжки) и подвижным играм; 

- ребёнок проявляет элементы самостоятельности в двигательной деятельности, с интересом 

включается в подвижные игры, стремится к выполнению правил и основных ролей в игре, 

выполняет простейшие правила построения и перестроения, выполняет ритмические 

упражнения под музыку; 

- ребёнок демонстрирует координацию движений при выполнении упражнений, сохраняет 

равновесие при ходьбе, беге, прыжках, способен реагировать на сигналы, переключаться с 

одного движения на другое, выполнять движения в общем для всех темпе; 

- ребёнок владеет культурно-гигиеническими навыками: умывание, одевание и тому подобное, 

соблюдает требования гигиены, имеет первичные представления о факторах, положительно 

влияющих на здоровье; 

- ребёнок проявляет доверие к миру, положительно оценивает себя, говорит о себе в первом 

лице; 

- ребёнок откликается эмоционально на ярко выраженное состояние близких и сверстников по 

показу и побуждению взрослых; дружелюбно настроен в отношении других детей; 

- ребёнок владеет элементарными нормами и правилами поведения, связанными с 

определенными разрешениями и запретами ("можно", "нельзя"), демонстрирует стремление к 

положительным поступкам; 
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- ребёнок демонстрирует интерес к сверстникам в повседневном общении и бытовой 

деятельности, владеет элементарными средствами общения в процессе взаимодействия со 

сверстниками; 

- ребёнок проявляет интерес к правилам безопасного поведения; осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения; 

- ребёнок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

деятельности; 

- ребёнок произносит правильно в словах все гласные и согласные звуки, кроме шипящих и 

сонорных, согласовывает слова в предложении в роде, числе и падеже, повторяет за 

педагогическим работником (далее - педагог) рассказы из 3-4 предложений, пересказывает 

знакомые литературные произведения, использует речевые формы вежливого общения; 

- ребёнок понимает содержание литературных произведений и участвует в их драматизации, 

рассматривает иллюстрации в книгах, запоминает небольшие потешки, стихотворения, 

эмоционально откликается на них; 

- ребёнок демонстрирует умения вступать в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения; проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- ребёнок совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, короткие стихи; 

- ребёнок демонстрирует познавательную активность в деятельности, проявляет эмоции 

удивления в процессе познания, отражает в общении и совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками полученные представления о предметах и объектах ближайшего окружения, 

задает вопросы констатирующего и проблемного характера; 

- ребёнок проявляет потребность в познавательном общении со взрослыми; демонстрирует 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами: проявляет элементарные 

представления о величине, форме и количестве предметов и умения сравнивать предметы по 

этим характеристикам; 

- ребёнок проявляет интерес к миру, к себе и окружающим людям; 

- ребёнок знает об объектах ближайшего окружения: о родном населенном пункте, его названии, 

достопримечательностях и традициях; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных объектах живой и неживой природы 

ближайшего окружения, выделяет их отличительные особенности и свойства, различает 

времена года и характерные для них явления природы, имеет представление о сезонных 

изменениях в жизни животных, растений и человека, интересуется природой, положительно 

относится ко всем живым существам, знает о правилах поведения в природе, заботится о 

животных и растениях, не причиняет им вред; 

- ребёнок способен создавать простые образы в рисовании и аппликации, строить простую 

композицию с использованием нескольких цветов, создавать несложные формы из глины и 

теста, видоизменять их и украшать; использовать простые строительные детали для создания 

постройки с последующим её анализом; 

- ребёнок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения, 

проявляет эмоциональную отзывчивость, различает музыкальные ритмы, передает их в 

движении; 

- ребёнок активно взаимодействует со сверстниками в игре, принимает на себя роль и действует 

от имени героя, строит ролевые высказывания, использует предметы-заместители, 

разворачивает несложный игровой сюжет из нескольких эпизодов; 



8 
 

- ребёнок в дидактических играх действует в рамках правил, в театрализованных играх 

разыгрывает отрывки из знакомых сказок, рассказов, передает интонацию и мимические 

движения. 

 

К пяти годам: 

- ребёнок проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения результата, испытывает 

потребность в двигательной активности; 

- ребёнок демонстрирует координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

развитие крупной и мелкой моторики, активно и с интересом выполняет основные движения, 

общеразвивающие упражнения и элементы спортивных упражнений, с желанием играет в 

подвижные игры, ориентируется в пространстве, переносит освоенные движения в 

самостоятельную деятельность; 

- ребёнок стремится узнать о правилах здорового образа жизни, готов элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

- ребёнок стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации; 

- ребёнок выполняет самостоятельно правила общения со взрослым, внимателен к его словам и 

мнению, стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера, стремится к одобряемым формам поведения, замечает 

ярко выраженное эмоциональное состояние окружающих людей, по примеру педагога 

проявляет сочувствие; 

- ребёнок без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит "спасибо" и 

"пожалуйста"; 

- ребёнок демонстрирует стремление к общению со сверстниками, по предложению педагога 

может договориться с детьми, стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 

уважению сверстников; 

- ребёнок познает правила безопасного поведения и стремится их выполнять в повседневной 

жизни; 

- ребёнок самостоятелен в самообслуживании; 

- ребёнок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; отражает 

эти представления в играх; 

- ребёнок стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками; 

- ребёнок инициативен в разговоре, использует разные типы реплик и простые формы 

объяснительной речи, речевые контакты становятся более длительными и активными; 

- ребёнок большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности; 

- ребёнок самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки; 

- ребёнок проявляет словотворчество, интерес к языку, с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст; 

- ребёнок способен рассказать о предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был 

создан; 

- ребёнок проявляет стремление к общению со сверстниками в процессе познавательной 

деятельности, осуществляет обмен информацией; охотно сотрудничает со взрослыми не только 
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в совместной деятельности, но и в свободной самостоятельной; отличается высокой 

активностью и любознательностью; 

- ребёнок активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков; 

- ребёнок задает много вопросов поискового характера, включается в деятельность 

экспериментирования, использует исследовательские действия, предпринимает попытки 

сделать логические выводы; 

- ребёнок с удовольствием рассказывает о себе, своих желаниях, достижениях, семье, семейном 

быте, традициях; активно участвует в мероприятиях и праздниках, готовящихся в группе, в 

ДОУ, имеет представления о малой родине, названии населенного пункта, улицы, некоторых 

памятных местах; 

- ребёнок имеет представление о разнообразных представителях живой природы родного края, 

их особенностях, свойствах объектов неживой природы, сезонных изменениях в жизни 

природы, явлениях природы, интересуется природой, экспериментирует, положительно 

относится ко всем живым существам, знает правила поведения в природе, стремится 

самостоятельно ухаживать за растениями и животными, беречь их; 

- ребёнок владеет количественным и порядковым счетом в пределах пяти, умением 

непосредственно сравнивать предметы по форме и величине, различает части суток, знает их 

последовательность, понимает временную последовательность "вчера, сегодня, завтра", 

ориентируется от себя в движении; использует математические представления для познания 

окружающей действительности; 

- ребёнок проявляет интерес к различным видам искусства, эмоционально откликается на 

отраженные в произведениях искусства действия, поступки, события; 

- ребёнок проявляет себя в разных видах музыкальной, изобразительной, театрализованной 

деятельности, используя выразительные и изобразительные средства; 

- ребёнок использует накопленный художественно-творческой опыт в самостоятельной 

деятельности, с желанием участвует в культурно-досуговой деятельности (праздниках, 

развлечениях и других видах культурно-досуговой деятельности); 

- ребёнок создает изображения и постройки в соответствии с темой, используя разнообразные 

материалы, владеет техническими и изобразительными умениями; 

- ребёнок называет роль до начала игры, обозначает новую роль по ходу игры, активно 

использует предметы-заместители, предлагает игровой замысел и проявляет инициативу в 

развитии сюжета, активно включается в ролевой диалог, проявляет творчество в создании 

игровой обстановки; 

- ребёнок принимает игровую задачу в играх с правилами, проявляет интерес к результату, 

выигрышу; ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их "действия" в режиссерских 

играх. 

 

К шести годам: 

- ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в двигательной активности, проявляет 

интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, пешим прогулкам, показывает 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений, имеет представления о некоторых 

видах спорта, туризме, как форме активного отдыха; 

- ребёнок проявляет осознанность во время занятий физической культурой, демонстрирует 

выносливость, быстроту, силу, гибкость, ловкость, координацию, выполняет упражнения в 
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заданном ритме и темпе, способен проявить творчество при составлении несложных 

комбинаций из знакомых упражнений; 

- ребёнок проявляет доступный возрасту самоконтроль, способен привлечь внимание других 

детей и организовать знакомую подвижную игру; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в процессе 

ознакомления с видами спорта и достижениями российских спортсменов; 

- ребёнок владеет основными способами укрепления здоровья (закаливание, утренняя 

гимнастика, соблюдение личной гигиены, безопасное поведение и другие); мотивирован на 

сбережение и укрепление собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- ребёнок настроен положительно по отношению к окружающим, охотно вступает в общение со 

взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям, при 

общении со взрослыми и сверстниками ориентируется на общепринятые нормы и правила 

культуры поведения, проявляет в поведении уважение и привязанность к родителям (законным 

представителям), демонстрирует уважение к педагогам, интересуется жизнью семьи и ДОО; 

- ребёнок способен различать разные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, 

учитывает их в своем поведении, откликается на просьбу помочь, в оценке поступков 

опирается на нравственные представления; 

- ребёнок проявляет активность в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 

бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится участвовать 

в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в самообслуживании, участвует со 

сверстниками в разных видах повседневного и ручного труда; 

- ребёнок владеет представлениями о безопасном поведении, соблюдает правила безопасного 

поведения в разных видах деятельности, демонстрирует умения правильно и безопасно 

пользоваться под присмотром взрослого бытовыми предметами и приборами, безопасного 

общения с незнакомыми животными, владеет основными правилами безопасного поведения на 

улице; 

- ребёнок регулирует свою активность в деятельности, умеет соблюдать очередность и учитывать 

права других людей, проявляет инициативу в общении и деятельности, задает вопросы 

различной направленности, слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям; 

- ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в процессе придумывания загадок, сказок, 

рассказов, владеет первичными приемами аргументации и доказательства, демонстрирует 

богатый словарный запас, безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями, 

самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра; 

- ребёнок испытывает познавательный интерес к событиям, находящимся за рамками личного 

опыта, фантазирует, предлагает пути решения проблем, имеет представления о социальном, 

предметном и природном мире; ребёнок устанавливает закономерности причинно-

следственного характера, приводит логические высказывания; проявляет любознательность; 

- ребёнок использует математические знания, способы и средства для познания окружающего 

мира; способен к произвольным умственным действиям; логическим операциям анализа, 

сравнения, обобщения, систематизации, классификации и другим, оперируя предметами 

разными по величине, форме, количеству; владеет счетом, ориентировкой в пространстве и 

времени; 

- ребёнок знает о цифровых средствах познания окружающей действительности, использует 

некоторые из них, придерживаясь правил безопасного обращения с ними; 
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- ребёнок проявляет познавательный интерес к населенному пункту, в котором живет, знает 

некоторые сведения о его достопримечательностях, событиях городской и сельской жизни; 

знает название своей страны, её государственные символы; 

- ребёнок имеет представление о живой природе разных регионов России, может 

классифицировать объекты по разным признакам; имеет представление об особенностях и 

потребностях живого организма, изменениях в жизни природы в разные сезоны года, 

соблюдает правила поведения в природе, ухаживает за растениями и животными, бережно 

относится к ним; 

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

театрализованной деятельностью; различает виды, жанры, формы в музыке, изобразительном и 

театральном искусстве; проявляет музыкальные и художественно-творческие способности; 

- ребёнок принимает активное участие в праздничных программах и их подготовке; 

взаимодействует со всеми участниками культурно-досуговых мероприятий; 

- ребёнок самостоятельно определяет замысел рисунка, аппликации, лепки, постройки, создает 

образы и композиционные изображения, интегрируя освоенные техники и средства 

выразительности, использует разнообразные материалы; 

- ребёнок согласовывает свои интересы с интересами партнеров в игровой деятельности, умеет 

предложить и объяснить замысел игры, комбинировать сюжеты на основе разных событий, 

создавать игровые образы, управлять персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и познавательным 

играм, в играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 

1.4.3. Планируемые результаты на этапе завершения освоения Программы (к концу 

дошкольного возраста): 

- у ребёнка сформированы основные психофизические и нравственно-волевые качества; 

ребёнок владеет основными движениями и элементами спортивных игр, может контролировать 

свои движение и управлять ими; 

- ребёнок соблюдает элементарные правила здорового образа жизни и личной гигиены; 

- ребёнок результативно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основные 

движения, спортивные), участвует в туристских пеших прогулках, осваивает простейшие 

туристские навыки, ориентируется на местности; 

- ребёнок проявляет элементы творчества в двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет нравственно-волевые качества, самоконтроль и может осуществлять анализ 

своей двигательной деятельности; 

- ребёнок проявляет духовно-нравственные качества и основы патриотизма в ходе занятий 

физической культурой и ознакомлением с достижениями российского спорта; 

- ребёнок имеет начальные представления о правилах безопасного поведения в двигательной 

деятельности; о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и сохранить его; 

- ребёнок владеет навыками личной гигиены, может заботливо относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, стремится оказать помощь и поддержку другим людям; 

- ребёнок соблюдает элементарные социальные нормы и правила поведения в различных видах 

деятельности, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

- ребёнок владеет средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; способен понимать и учитывать интересы и чувства других; договариваться и 

дружить со сверстниками; старается разрешать возникающие конфликты конструктивными 

способами; 
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- ребёнок способен понимать свои переживания и причины их возникновения, регулировать свое 

поведение и осуществлять выбор социально одобряемых действий в конкретных ситуациях, 

обосновывать свои ценностные ориентации; 

- ребёнок стремится сохранять позитивную самооценку; 

- ребёнок проявляет положительное отношение к миру, разным видам труда, другим людям и 

самому себе; 

- у ребёнка выражено стремление заниматься социально значимой деятельностью; 

- ребёнок способен откликаться на эмоции близких людей, проявлять эмпатию (сочувствие, 

сопереживание, содействие); 

- ребёнок способен к осуществлению социальной навигации как ориентации в социуме и 

соблюдению правил безопасности в реальном и цифровом взаимодействии; 

- ребёнок способен решать адекватные возрасту интеллектуальные, творческие и личностные 

задачи; применять накопленный опыт для осуществления различных видов детской 

деятельности, принимать собственные решения и проявлять инициативу; 

- ребёнок владеет речью как средством коммуникации, ведет диалог со взрослыми и 

сверстниками, использует формулы речевого этикета в соответствии с ситуацией общения, 

владеет коммуникативно-речевыми умениями; 

- ребёнок знает и осмысленно воспринимает литературные произведения различных жанров, 

имеет предпочтения в жанрах литературы, проявляет интерес к книгам познавательного 

характера, определяет характеры персонажей, мотивы их поведения, оценивает поступки 

литературных героев; 

- ребёнок обладает начальными знаниями о природном и социальном мире, в котором он живет: 

элементарными представлениями из области естествознания, математики, истории, искусства и 

спорта, информатики и инженерии и тому подобное; о себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определенному полу; составе семьи, родственных отношениях 

и взаимосвязях, семейных традициях; об обществе, его национально-культурных ценностях; 

государстве и принадлежности к нему; 

- ребёнок проявляет любознательность, активно задает вопросы взрослым и сверстникам; 

интересуется субъективно новым и неизвестным в окружающем мире; способен 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать; строить смысловую картину окружающей реальности, 

использует основные культурные способы деятельности; 

- ребёнок имеет представление о жизни людей в России, имеет некоторые представления о 

важных исторических событиях Отечества; имеет представление о многообразии стран и 

народов мира; 

- ребёнок способен применять в жизненных и игровых ситуациях знания о количестве, форме, 

величине предметов, пространстве и времени, умения считать, измерять, сравнивать, вычислять 

и тому подобное; 

- ребёнок имеет разнообразные познавательные умения: определяет противоречия, формулирует 

задачу исследования, использует разные способы и средства проверки предположений: 

сравнение с эталонами, классификацию, систематизацию, некоторые цифровые средства и 

другое; 

- ребёнок имеет представление о некоторых наиболее ярких представителях живой природы 

России и планеты, их отличительных признаках, среде обитания, потребностях живой природы, 

росте и развитии живых существ; свойствах неживой природы, сезонных изменениях в 

природе, наблюдает за погодой, живыми объектами, имеет сформированный познавательный 
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интерес к природе, осознанно соблюдает правила поведения в природе, знает способы охраны 

природы, демонстрирует заботливое отношение к ней; 

- ребёнок способен воспринимать и понимать произведения различных видов искусства, имеет 

предпочтения в области музыкальной, изобразительной, театрализованной деятельности; 

- ребёнок выражает интерес к культурным традициям народа в процессе знакомства с 

различными видами и жанрами искусства; обладает начальными знаниями об искусстве; 

- ребёнок владеет умениями, навыками и средствами художественной выразительности в 

различных видах деятельности и искусства; использует различные технические приемы в 

свободной художественной деятельности; 

- ребёнок участвует в создании индивидуальных и коллективных творческих работ, 

тематических композиций к праздничным утренникам и развлечениям, художественных 

проектах; 

- ребёнок самостоятельно выбирает технику и выразительные средства для наиболее точной 

передачи образа и своего замысла, способен создавать сложные объекты и композиции, 

преобразовывать и использовать с учётом игровой ситуации; 

- ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

предлагает и объясняет замысел игры, комбинирует сюжеты на основе реальных, 

вымышленных событий, выполняет несколько ролей в одной игре, подбирает разные средства 

для создания игровых образов, согласовывает свои интересы с интересами партнеров по игре, 

управляет персонажами в режиссерской игре; 

- ребёнок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами, к развивающим и 

познавательным играм, в играх с готовым содержанием и правилами может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками; 

- ребёнок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

демонстрирует сформированные предпосылки к учебной деятельности и элементы готовности к 

школьному обучению. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения планируемых результатов. 

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. 

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 детей; 

- освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000
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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. 

Программой предусмотрена система оценки индивидуального развития способностей детей 

(Положение о системе оценки индивидуального развития воспитанников), динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

- педагогические наблюдения, нацеленные на изучение индивидуальных особенностей каждого 

ребенка их потребностей, возможностей;  

- педагогическую диагностику, связанную с выстраиванием индивидуальной траектории 

развития каждого воспитанника и оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.  

В соответствии со стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по программе:  

- поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

- учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится педагогом в 

произвольной форме на основе малоформализованных диагностических методов: наблюдения, 

свободных бесед с детьми, анализа продуктов детской деятельности (рисунков, работ по лепке, 

аппликации, построек, поделок и тому подобное), специальных диагностических ситуаций. При 

необходимости педагог может использовать специальные методики диагностики физического, 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития. 

Основным методом педагогической диагностики является наблюдение. Ориентирами для 

наблюдения являются возрастные характеристики развития ребёнка. Они выступают как обобщенные 

показатели возможных достижений детей на разных этапах дошкольного детства в соответствующих 

образовательных областях. Педагог наблюдает за поведением ребёнка в деятельности (игровой, 

общении, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструировании, двигательной), 

разных ситуациях (в режимных процессах, в группе и на прогулке, совместной и самостоятельной 

деятельности детей и других ситуациях). Наряду с наблюдением педагог может использовать 

несложные задания, выстроенные на внесении в игровую деятельность детей когнитивных задач, 

изучение продуктов детского творчества, беседы с детьми. В процессе наблюдения педагог отмечает 

особенности проявления ребёнком личностных качеств, деятельностных умений, интересов, 

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

подобное. 

Наблюдая за поведением ребёнка, педагог обращает внимание на частоту проявления каждого 

показателя, самостоятельность и инициативность ребёнка в деятельности. Частота проявления 

указывает на периодичность и степень устойчивости показателя. Самостоятельность выполнения 

действия позволяет определить зону актуального и ближайшего развития ребёнка. Инициативность 

свидетельствует о проявлении субъектности ребёнка в деятельности и взаимодействии. Результаты 

наблюдения могут быть дополнены беседами с детьми в свободной форме, что позволяет выявить 

причины поступков, наличие интереса к определенному виду деятельности, уточнить знания о 

предметах и явлениях окружающей действительности и другое. 



15 
 

Результаты наблюдения фиксируются по соответствующим показателям (индикаторам) во 

всех пяти образовательных областях (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно – эстетическое, физическое развитие) и отмечается в «Картах развития ребенка» и 

«Детском портфолио», фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной деятельности.  

Фиксация данных наблюдения позволит педагогу выявить и проанализировать динамику в развитии 

ребёнка на определенном возрастном этапе, а также скорректировать образовательную деятельность с 

учётом индивидуальных особенностей развития ребёнка и его потребностей. 

Педагогическая диагностика завершается анализом полученных данных, на основе которых 

педагог выстраивает взаимодействие с детьми, организует РППС, мотивирующую активную 

творческую деятельность обучающихся, составляет индивидуальные образовательные маршруты 

освоения образовательной Программы, осознанно и целенаправленно проектирует образовательный 

процесс. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей, причин возникновения трудностей в 

освоении образовательной программы), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только 

с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и оказания адресной 

психологической помощи. 

 

II. Содержательный раздел 

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

Образовательная программа определяет содержательные линии образовательной 

деятельности, реализуемые ДО по основным направлениям развития детей дошкольного возраста 

(социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического, 

физического развития). 

В каждой образовательной области сформулированы задачи и содержание образовательной 

деятельности, предусмотренное для освоения в каждой возрастной группе детей в возрасте от одного 

года до семи-восьми лет. Представлены задачи воспитания, направленные на приобщение детей к 

ценностям российского народа, формирование у них ценностного отношения к окружающему миру. 

Более конкретное и дифференцированное по возрастам описание воспитательных задач 

приводится в Рабочей программе воспитания. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областей 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена  

на усвоение и присвоение норм, правил поведения и морально-нравственных ценностей, 

принятых в российском обществе; 

развитие общения ребёнка со взрослыми и сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности и сотрудничеству; 

формирование у ребенка основ гражданственности и патриотизма, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых в Организации, региону 

проживания и стране в целом; 

развитие эмоциональной отзывчивости и сопереживания, социального и эмоционального 

интеллекта, воспитание гуманных чувств и отношений; 

развитие самостоятельности и инициативности, планирования и регуляции ребенком 
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собственных действий; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ социальной навигации и безопасного поведения в быту и природе, 

социуме и медиапространстве (цифровой среде). 

 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

18.2 1-2 года/группа раннего возраста  

18.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

 
18.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

18.5 4-5 лет / средняя группа 

 
18.6 5-6 лет/ старшая группа  

18.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
18.8 решение совокупных задач воспитания   

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» направлена на 

развитие любознательности, интереса и мотивации к познавательной деятельности; 

освоение сенсорных эталонов и перцептивных (обследовательских) действий, развитие 

поисковых исследовательских умений, мыслительных операций, воображения и способности к 

творческому преобразованию объектов познания, становление сознания; 

формирование целостной картины мира, представлений об объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях; 

формирование основ экологической культуры, знаний об особенностях и многообразии 

природы Родного края и различных континентов, о взаимосвязях внутри природных сообществ и роли 

человека в природе, правилах поведения в природной среде, воспитание гуманного отношения к 

природе; 

формирование представлений о себе и ближайшем социальном окружении, культурно-

исторических событиях, традициях и социокультурных ценностях малой родины и Отечества, 

многообразии стран и народов мира; 

формирование представлений о количестве, числе, счете, величине, геометрических фигурах, 

пространстве, времени, математических зависимостях и отношениях этих категорий, овладение 

логико-математическими способами их познания; 

формирование представлений о цифровых средствах познания окружающего мира, способах их 

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
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/5-6-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/6-7-лет-3.pdf
https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-3.pdf
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безопасного использования. 

 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

19.2 1-2 года/группа раннего возраста  

19.3 2-3 года/ 1 младшая группа 

 
19.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

19.5 4-5 лет / средняя группа 

 
19.6 5-6 лет/ старшая группа  

19.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

19.8 решение совокупных задач воспитания  

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  включает  

владение речью как средством коммуникации, познания и самовыражения; 

формирование правильного звукопроизношения; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

развитие фонематического слуха; обогащение активного и пассивного словарного запаса; 

развитие грамматически правильной и связной речи (диалогической и монологической); 

ознакомление с литературными произведениями различных жанров (фольклор, художественная 

и познавательная литература), формирование их осмысленного восприятия; 

развитие речевого творчества; 

формирование предпосылок к обучению грамоте. 

 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

20.2 1-2 года/группа раннего возраста  

20.3  

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
20.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

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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20.5 4-5 лет / средняя группа 

 
20.6 5-6 лет/ старшая группа  

20.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
20.8 решение совокупных задач воспитания  

 

2.1.4. Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира природы и 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); 

становление эстетического и эмоционально-нравственного отношения к окружающему миру, 

воспитание эстетического вкуса; 

формирование элементарных представлений о видах искусства (музыка, живопись, театр, 

народное искусство и другое); 

формирование художественных умений и навыков в разных видах деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации, художественном конструировании, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах, музыкально-ритмических движениях, словесном творчестве и другое); 

освоение разнообразных средств художественной выразительности в различных видах 

искусства; 

реализацию художественно-творческих способностей ребенка в повседневной жизни и 

различных видах досуговой деятельности (праздники, развлечения и другое); 

развитие и поддержку самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной, художественно-речевой, театрализованной и другое). 

 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

21.2 1-2 года/группа раннего возраста  

21.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
21.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

21.5 4-5 лет / средняя группа 

 
21.6  5-6 лет/ старшая группа  

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
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21.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 
21.8 решение совокупных задач воспитания  

 

2.1.5. Образовательная область "Физическое развитие" предусматривает: 

приобретение ребенком двигательного опыта в различных видах деятельности детей, развитие 

психофизических качеств (быстрота, сила, ловкость, выносливость, гибкость), координационных 

способностей, крупных групп мышц и мелкой моторики; 

формирование опорно-двигательного аппарата, развитие равновесия, глазомера, ориентировки 

в пространстве; 

овладение основными движениями (метание, ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки); 

обучение общеразвивающим упражнениям, музыкально-ритмическим движениям, подвижным 

играм, спортивным упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбол, футбол, хоккей, бадминтон, 

настольный теннис, городки, кегли и другое); 

воспитание нравственно-волевых качеств (воля, смелость, выдержка и другое); 

воспитание интереса к различным видам спорта и чувства гордости за выдающиеся достижения 

российских спортсменов; 

приобщение к здоровому образу жизни и активному отдыху, формирование представлений о 

здоровье, способах его сохранения и укрепления, правилах безопасного поведения в разных видах 

двигательной деятельности, воспитание бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

 

ФОП 

ДО, пп/  

Возраст/группа QR -код 

22.2 1-2 года/группа раннего возраста  

22.3 

 

2-3 года/ 1 младшая группа 

 
22.4 3-4 года/ 2 младшая группа  

22.5 4-5 лет / средняя группа 

 
22.6 5-6 лет/ старшая группа  

22.7 6-7 лет / подготовительная группа 

 

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
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
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22.8 решение совокупных задач воспитания  

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации ОП педагог определяет самостоятельно в 

соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями 

детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов. Существенное значение имеют 

сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, 

методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе 

детей. 

Вариативность форм, методов и средств реализации ОП зависит не только от учёта 

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 ребёнка в образовательном процессе. 

При выборе форм, методов, средств реализации ОП педагог учитывает субъектные 

проявления ребёнка 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. 

Согласно ФГОС ДО педагог может использовать различные формы реализации ОП в 

соответствии с видом детской деятельности и возрастными особенностями детей: 

1) в раннем возрасте (1 год - 3 года): 

- предметная деятельность (орудийно-предметные действия - ест ложкой, пьет из кружки и другое); 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и другие); 

- ситуативно-деловое общение со взрослым и эмоционально-практическое со сверстниками под 

руководством взрослого; 

- двигательная деятельность (основные движения, общеразвивающие упражнения, простые 

подвижные игры); 

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

игрушками); 

- речевая (понимание речи взрослого, слушание и понимание стихов, активная речь); 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка) и конструирование из мелкого и крупного 

строительного материала; 

- самообслуживание и элементарные трудовые действия (убирает игрушки, подметает веником, 

поливает цветы из лейки и другое); 

- музыкальная деятельность (слушание музыки и исполнительство, музыкально-ритмические 

движения). 

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

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

конструктивная, дидактическая, подвижная и другие); 

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

личностное) и сверстниками (ситуативно-деловое, внеситуативно-деловое); 

https://iro23.ru/wp-content/uploads/2023/06/Задачи-воспитания-5.pdf
http://demo.garant.ru/document/redirect/70512244/1000


21 
 

- речевая деятельность (слушание речи взрослого и сверстников, активная диалогическая и 

монологическая речь); 

- познавательно-исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование из разных 

материалов по образцу, условию и замыслу ребёнка; 

- двигательная деятельность (основные виды движений, общеразвивающие и спортивные упражнения, 

подвижные и элементы спортивных игр и другие); 

- элементарная трудовая деятельность (самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд); 

- музыкальная деятельность (слушание и понимание музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

Для достижения задач воспитания в ходе реализации ОП педагог может использовать 

следующие методы: 

- организации опыта поведения и деятельности (приучение к положительным формам общественного 

поведения, упражнение, воспитывающие ситуации, игровые методы); 

- осознания детьми опыта поведения и деятельности (рассказ на моральные темы, разъяснение норм и 

правил поведения, чтение художественной литературы, этические беседы, обсуждение поступков и 

жизненных ситуаций, личный пример); 

- мотивации опыта поведения и деятельности (поощрение, методы развития эмоций, игры, 

соревнования, проектные методы). 

При организации обучения целесообразно дополнять традиционные методы (словесные, 

наглядные, практические) методами, в основу которых положен характер познавательной 

деятельности детей: 

1) при использовании информационно-рецептивного метода предъявляется информация, 

организуются действия ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы педагога 

или детей, чтение); 

2) 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); 

3) метод проблемного изложения представляет собой постановку проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

4) при применении эвристического метода (частично-поискового) проблемная задача делится на 

части - проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

5) исследовательский метод включает составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Для решения задач воспитания и обучения широко применяется метод проектов. Он 

способствует развитию у детей исследовательской активности, познавательных интересов, 

коммуникативных и творческих способностей, навыков сотрудничества и другое. Выполняя 

совместные проекты, дети получают представления о своих возможностях, умениях, потребностях. 

Осуществляя выбор методов воспитания и обучения, педагог учитывает возрастные и 

личностные особенности детей, педагогический потенциал каждого метода, условия его применения, 

реализуемые цели и задачи, прогнозирует возможные результаты. Для решения задач воспитания и 

обучения целесообразно использовать комплекс методов. 

При реализации ОП педагог может использовать различные средства, представленные 

совокупностью материальных и идеальных объектов: 
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- демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные. 

Средства используются для развития следующих видов деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

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

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

- коммуникативной (дидактический материал, предметы, игрушки, видеофильмы и другое); 

- познавательно-исследовательской и экспериментирования (натуральные предметы и оборудование 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, плакаты, модели, схемы и 

другое); 

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

иллюстративный материал); 

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

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования); 

- музыкальной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и другое). 

 

При реализации образовательной программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, 

развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный 

опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

 

Важнейшим условием реализации ОП является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Главным принципом создания образовательной среды детского сада является сочетание и 

чередование:  
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 ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные извне 

(воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного процесса и т.д.) – 

адаптивная составляющая;  

 ситуаций, в которых ребенок активен и сам задает нормы и правила, выбирает материал, партнера, 

способ деятельности. Придумывает правила игры и т.д. – пространство детской инициативы.  

Педагоги поддерживают ситуации, когда ребенок находится в ситуациях между двумя 

обозначенными полюсами, по-разному сочетая адаптивную (осваивающую, принимающую) 

составляющую и инициативную, самостоятельную:  

 ребенок может строить собственный проект или локальное действие внутри большой темы события, 

которым живет группа, детский сад, или задавать собственные темы проектов или событий;  

 в моменты рисования или другого художественного творчества ребенок может выбирать предмет 

изображения, материал, способ и место работы и т.д.;  

 ребенок может принимать решение о том, будет его рисунок представлен на общем выставке или 

нет, будет ли он выступать на концерте или будет наблюдать и т.д.;  

 ребенок придумал игру, но согласовывает свои действия с партнерами по группе, с товарищами по 

игре, с режимом дня;  

 ребенок абсолютно самостоятельно занимается каким-либо видом деятельности длительное время.  

 

Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка используются следующие 

формы и средства: 

Формы и средства  

 

Варианты реализации в Группах ДОУ  

 

«Час игры» занимает длительное время (не 

менее 1 часа). Это время не может быть 

занято организованными видами 

деятельности (игры, проводимые 

воспитателем, подготовка к празднику и 

т.д.)  

Ежедневно в групповом пространстве. 

Мобильная трансформируемая среда, 

значительная часть которой может быть 

изменена самим ребенком. 

 

 

Использование в группах легкой игровой мебели 

для сюжетно-ролевых игр, легко переносимой 

детьми, подставок на колесах для конструирования 

(для передвижки своих построек в случае 

«режимной необходимости»), передвижение части 

мебели для центров детской активности (на 

колесах).  

 

Предметно-пространственная среда 

содержит интересные предметы. 

Развивающие дидактические материалы, 

однако, не отвлекает ребенка, не рассеивает 

его внимание.  

 

В групповых помещениях оборудованы центры 

активности, в которых расположены дидактические 

материалы, которые соответствуют:  

-тому культурному пласту, которые в этот момент 

является содержательным в построении 

образовательного процесса педагогами группы;  

-технологиям (моделирование и символизации) 

являющихся приоритетными в развитии 

способностей детей;  

-интересам, увлечениям воспитанников, как 

совместных, так и индивидуально значимых.  

Доступность среды, позволяет ребенку 

самостоятельно выбрать материал и 

заниматься своим делом, не прибегая к 

Все материалы в группах расположены на 

расстоянии «вытянутой руки» ребенка, полки 

открыты, контейнеры имеет маркировку, понятную 
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помощи взрослого.  

 

детям, либо прозрачность стенок, показывает детям 

наличие там определенных дидактических 

материалов.  

Предметы среды позволяют 

многофункциональное использование и 

могут быть включены в любую детскую 

деятельность, игру, проект.  

 

Дидактические материалы хранятся в группах в 

центрах детской активности, однако, многие из них 

не имеют жесткого закрепленного способа 

использования и при интересе со стороны ребенка 

могут применяется им при различном назначении. 

Так же в группах существуют 

многофункциональные коробки, в которых 

воспитанники хранят предметы-заместители, 

которые можно использовать в любой деятельности 

(обезличенный, бросовый материал). Эти коробки 

пополняются педагогом и детьми предметами из 

ближайшего окружения ребенка.  

В пространстве группы создаются разные 

пространства для предъявления детских 

работ  

 

В каждой группе существуют стенды, где ребенок 

может разместить продукты своего творчества.  

Педагоги предоставляют ребенку возможность на 

рефлексивном круге – представить результаты 

работы по актуальному для них проекту, итогам 

работы мастерских и т.д.  

Предметно-пространственная среда 

должна быть не только насыщенной и 

яркой, но и ограниченной по ресурсам.  

 

В образовательных ситуациях и в среде группы 

педагог допускает наличие ограниченного 

количества материалов, предлагающих детям 

возможность договориться по очередности их 

использования или о способе совместной работы 

(распределение функций - один вырезает, другой 

наклеивает и т.д.)  

Игры, события, организованные 

воспитателем, должны предполагать 

значительную долю вариативности 

детского поведения. 

 

Часть событий и праздников, организуемых 

педагогов имеют рамочный характер, где задается 

лишь базовая тема или сюжет, где ребенку 

предоставлена возможность взять на себя любую 

роль, проявить активность или стать наблюдателем.  

Разновозрастность группы  

 

В учреждении предполагаются ситуации Клубный 

час, Open Space, в которых встречаются 

воспитанники разных возрастов, где возможны 

разновозрастные ситуативные объединения, 

представляющие детям возможность делать пробы, 

проявлять активность, учитывая интересы 

разновозрастного сообщества.  

«Детский совет», «Утренний круг», 

«Рефлексивный круг» как формы 

предъявления и обсуждения детьми своих 

достижений  

В каждой группе детского сада утром организуется 

«утренний круг», при необходимости вечером 

воспитателям предоставляет детям возможность 

обсудить события на вечернем «рефлексивном» 

круге  

Способ оценки действий ребенка  

 

Ребенок действует не на основе оценки взрослого 

(потому что его похвалили, или наоборот, оценили 

низко), а на основе внутренней мотивации, которая 

поддерживается богатством предметно-

пространственной среды и действий ровесников и 

взрослых.  

Дозированная помощь взрослого ребенку.  

 

В детском саду действует норма «попроси меня о 

помощи», что позволяет ребенку оценивать 
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собственные возможности и искать ресурсы, 

обращаясь к тому или иному взрослому или 

старшему товарищу, что является основой 

самооценки и в будущем –проектной и учебной 

деятельности.  

Создание ситуаций выбора  

 

Созданий множества ситуаций выбора позволяет 

ребенку научиться принимать решения.  

Проектная деятельность 

 

Во всех группах детского сада организуется 

проектно-тематическая деятельность. Проекты и их 

темы выбираются педагогами и детьми в ходе 

общего обсуждения (дети предлагают свои идеи, а 

взрослые свои и сообща выбирается самая 

интересная для всех тема, в то же время 

фиксируются другие возникшие идеи для 

реализации их в будущем). Так же каждому ребенку 

предоставляется возможность реализовать свой 

личный проект. Дети и взрослые совместно решают, 

что им предстоит выяснить или создать в ходе 

проекта (цели и задачи проекта) и какими способами 

это можно достичь. Проблемы и конфликты в 

проекте решаются совместными договоренностями, 

регулируются совместно установленными 

правилами. Ведется письменная фиксация 

проектных планов, а затем отслеживание и 

обсуждение их выполнения. Каждый ребенок сам 

определяет интенсивность участия в проекте и свою 

роль в нем. В среде группы есть разнообразные 

возможности для размещения детской проектной 

документации, а также предусмотрены возможности 

детской деятельности в течение реализации проекта 

(как связанной с темой проекта, так и не связанной с 

ней). Доступно техническое оснащение, 

позволяющее фиксировать ход проекта (например, 

доска, устройство для фото или видео сьемки, 

большие листы бумаги и т.д.) Детям доступны 

различные материалы для реализации проектных 

замыслов, в том числе созданные в ходе совместной 

деятельности, в том числе с участием родителей.  

 

Планирование образовательной деятельности. 

Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду. 

Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого ребёнка. 

Планирование предусматривает альтернативные виды деятельности, так как детально 

спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления 

(внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

деятельность.  

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определённый 

промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-тематическим планированием - на 

неделю и примерным перечнем основных государственных и народных праздников, памятных дат). 
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Образовательные задачи объединяют проектирование предметно-развивающей среды и разработку 

содержания деятельности и общения педагога с детьми и их родителями. 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных на 

годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учетом следующих принципов: 

- Принцип последовательности. В основе - отход от формального параллельного планирования 

с большими временными затратами на написание планов к последовательному планированию 

образовательной деятельности с детьми (неделя - временной период планирования): 

• формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых 

предполагается в ходе совместной деятельности, во время режимных моментов, ситуациях 

повседневного общения с детьми: 

• подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

• вводятся новые слова в активный словарный запас; 

• создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе - установление системных связей между образовательными 

задачами разных образовательных областей через их дополнение и взаимное обогащение. Например, 

освоение пространственных представлений, знакомство с математическими понятиями формируется в 

конструировании, формировании элементарных математических представлений, на занятиях музыкой 

и физической культурой. 

При построении образовательного процесса, подчиняющегося принципу интеграции, 

образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом интеграции. 

Например, чтение рассказа о природе может активизировать исследовательскую деятельность детей в 

ближайшем природном окружении, передачу образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание 

сюжетов рассказа в свободной сюжетной игре. 

Представления детей о театре, обобщённые в познавательной деятельности, могут найти 

отражение в детских рисунках, сочинении рассказов, конструировании театральной сцены, 

изготовлении афиши на занятии по аппликации и завершиться проведением театральной постановки, 

досуга. 

В Программе для каждой возрастной группы приведён примерный перечень основных видов 

организованной образовательной деятельности с детьми, не жёстко фиксированный, а подвижный, что 

поможет воспитателю самостоятельно определять последовательность организованной деятельности, 

обеспечивая баланс разных видов активности детей. Воспитатель для решения тех или иных задач 

может заменять одни виды деятельности другими в рамках времени, отведённого для них в режиме 

дня. 

Обязательной должна быть связь специально организованной деятельности с детьми с их 

повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило 

на занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания 

(например, учились устанавливать взаимно однозначное соответствие двух групп предметов на 

математике, а затем сравнивали количество машин и «водителей» в игровом уголке, количество чашек 

и блюдец при сервировке стола). 

Комплексно-тематический принцип. В основе - выбор определённой темы в соответствии с 

интересами и возможностями детей. Событийная организация образовательной деятельности в 

условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности для 

детской практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, 

их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 
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Освоение детьми определённого содержания может завершаться организацией того или иного 

события-праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети обобщают полученные знания, 

демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия могут служить своеобразным средством 

контроля за ходом педагогического процесса, если в сценарий включить соревновательные моменты, 

элементы викторин, практические задания, требующие применения полученных знаний. 

Виды детской деятельности и формы их организации 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития ребенка 

Приоритетные 

(специфичные) 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Трудовая  Игры-показы, игры-забавы, игры-

занятия, сюжетно-отобразительные 

игры, разыгрывание с помощью кукол 

знакомых ситуаций, совместные игры с 

детьми, игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические: с 

предметами и игрушками, настольно-

печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные; подвижные, народные; 

творческие игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные и др.) 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, решение проблемно-игровых 

ситуаций в парах, малых группах,  

дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в том числе в 

рамках практико-ориентированных 

проектов). участие в социально-

значимых акциях и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, 

составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы, разгадывание 

загадок,  ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, речевые 

тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и др. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование  Рассматривание предметов и явлений, 

обследование предметов, наблюдения, 

экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, 

конструктивные игры, работа с 

таблицами (Аквариум), схемами и др. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассматривание книг, рассказы, беседы, 

пересказы, загадывание и разгадывание 

загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные, в 

том числе режиссерские,  игры, речевые 
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тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание,  инсценирование 

произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды 

театра (теневой, бибабо, пальчиковый и 

пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассматривание иллюстраций, 

предметов, мастерские детского 

творчества,  выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы и беседы об 

искусстве,  творческие проекты 

эстетического содержания, занятия в 

изостудии и др. 

Пение вместе с малышами, слушание и 

исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале, организация детского 

оркестра, вокальных групп и др. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, игры 

драматизации, театрализованные игры, 

детские спектакли и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Утренняя гимнастика, упражнения в 

организованных действиях, подвижные 

игры с правилами (в том числе 

народные), игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования, праздники, 

эстафеты, физкультминутки, занятия в 

спортивном зале и др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- Приобщение к физической культуре разворачивается как процесс проблематизации, 

инверсии, творческого преобразования обыденного двигательного опыта ребенка и эталонов 

движения. Проблематизация обыденных психомоторных эталонов может протекать в форме создания 

педагогом и детьми своеобразных двигательных перевертышей. На этом, например, строится 

подвижная игра «Обезьянки». В ней дети вначале изображают послушных обезьянок, которые очень 

старательно копируют демонстрируемые педагогом движения. Но вот обезьянки устают и становятся 

непослушными. Они больше не хотят выполнять движения по заданному образцу. Ребята 

самостоятельно придумывают и выполняют совершенно другие движения, причем — любые. Далее 

задача усложняется. Педагог предлагает своим воспитанникам не просто поиграть в игру 

«непослушание», когда можно придумывать (выполнять) любые движения, лишь бы они отличались 

от эталонных. Он организует эту игру, но с правилами: движения детей должны быть 

противоположны тем, что демонстрирует взрослый. Это и есть один из способов создания 

двигательных перевертышей. Например, педагог поднимает руки вверх, а дети — опускают их вниз; 

педагог разводит руки в стороны, а дети — соединяют их вместе и т. д. В зависимости от ситуации 

задания могут значительно варьироваться и усложняться.  

Наиболее эффективным, средством развития двигательного воображения выступают 

подвижные игры. Развитие двигательного воображения совершается лишь в том случае, если в про-

цессе развертывания подвижных игр систематически создаются ситуации разрыва двигательной 
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деятельности детей, которые нарушают ее привычное течение. В таких ситуациях ребенок 

сталкивается с необходимостью оперативно перестраивать образы, соответствующие первоначально 

принятой игровой роли, а в некоторых случаях — создавать новые. 

Например. Предположим, один ребенок изображает бегущего зайца, а другой — 

преследующего его полка. Но в какой-то момент заяц неожиданно превращается в охотника, который 

начинает преследовать волка. Тогда полк становится неподвижным деревом, а охотник в ответ на что 

— птицей, которая садится на дерево. Затем дерево превращается в болото, стремящееся поглотить 

птицу, и той ничего не остается, как стать лягушкой. В ткань двигательно- игровой деятельности детей 

тем самым вплетается динамичный процесс образного мышления, изнутри направляющий се 

собственный ход. Полноценное осуществление этой деятельности требует от ребенка творческих 

усилий.  

Формирование двигательного воображения и осмысленной моторики неразрывно связано с 

развитием у детей выразительностью движений. Достижение выразительности движения - это 

своеобразная сверхзадача двигательного воображения (конечно, там, где оно не является прямой 

задачей: например, в театральной или танцевальной деятельности). В конечном счете двигательное 

воображение — это не только построение нового образа и вхождение в него, но еще и передача через 

образ определенного смыслового содержания, которое адресуется другому человеку. Способность к 

подобной передаче образа стихийно возникает лишь у отдельных детей. В целом же такая способность 

нуждается в формировании при помощи специальных средств педагоги используют игровые задания 

на перевоплощение, например: «На какую вещь ты похож?», «На какое животное ты похож?», 

подвижную игру «Путешествие по дну моря» и др.» 

Также педагоги широко используют двигательные инсценировки. В отличие от пантомимы и 

театрализованных игр, которые развиваются по заранее подготовленному сценарию, последние 

представляют собой разыгрывание темы или сюжета без предварительной подготовки, в форме 

двигательной импровизации. При отборе содержания указанных.инсценировок используются 

литературный материал, произведения фольклора, вымышленные и реальные сюжеты, взятые из 

повседневной жизни. 

В ходе постановки и решения различных двигательных проблем у дошкольников интенсивно 

формируется двигательное воображение – основа творческой, осмысленной моторики. 

Формами организации оздоровительной работы являются: 

- физкультурные занятия (фронтальные и индивидуальные); 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные игры; 

- утренняя гимнастика (традиционная, нетрадиционная – дыхательная, звуковая); 

- двигательно-оздоровительные физкультминутки; 

- закаливание; 

- бодрящая гимнастика; 

- физкультурные досуги; 

- спортивные праздники. 

     - Приобщение воспитанников к родному краю обеспечивается через активную познавательную, 

игровую и художественную деятельность ребенка. Используются формы и методы, вызывающие 

развитие эмоций и чувств детей по отношению к родному городу, способствующих проявлению 

активной деятельностной позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного 

города на прогулках и экскурсиях. Организация просмотра слайдов и видеофильмов о городе.  

       Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группах центров 

краеведения, в котором детям предоставлена возможность действовать с картой города, рисовать, 

рассматривать книги и иллюстрации. Также происходит включение детей в игры-эксперименты и 

исследовательскую деятельность, позволяющую установить связи между созданием и использованием 

предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.  

- В основание оптимальной модели решения задач формирования предпосылок финансовой 

грамотности у старших дошкольников положена структурная дифференциация образовательного 

процесса (Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова, 1995), исходя из основных, наиболее адекватных 

дошкольному возрасту позиций взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 
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деятельность, и как организатора развивающей предметной среды. В соответствии с этими позициями 

взрослого образовательный процесс включает две основные составляющие: 

1) совместная непринужденная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Согласно предложенной модели, в рамках совместной непринужденной деятельности взрослого 

с детьми должны решаться развивающие задачи самого широкого плана: 

• развитие инициативности детей во всех сферах деятельности, развитие общих 

познавательных способностей (в т. ч. сенсорики, символического мышления); 

• развитие культуры чувств и переживаний, способности к планированию собственной 

деятельности и произвольному усилию, направленному на достижение результата; 

• освоение ребенком мироустройства в его природных и рукотворных аспектах 

(построение цельной картины мира). 

Организующими являются формы совместной деятельности взрослого и детей (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы), а 

также тематическое наполнение, которое использует воспитатель, инициируя совместную 

партнерскую деятельность с детьми. 

Все указанные формы совместной деятельности взрослого и детей, реализуя множественные 

развивающе-образовательные задачи, дают взаимоусиливающий эффект, и вместе с тем в каждой из 

них есть стержневая группа задач, требующая для своей реализации релевантное культурно-

смысловое (тематическое) наполнение. 

Наполнение партнерского блока образовательного процесса основывается на классической 

комплексно-тематической модели с той разницей, что воспитателю не задаются конкретные темы для 

проработки с детьми, а определяется лишь примерное движение по нескольким линиям, 

соответствующим формам взросло-детской активности, с помощью: вариантов примерных 

тематических циклов для познавательно-исследовательской деятельности (наблюдения и 

экспериментирования), репертуара художественных произведений с различными вариантами выбора, 

различных типов и структуры работы для продуктивной деятельности, возможных способов и форм 

игровой деятельности. Конкретная конфигурация этих форм активности и их содержания 

проектируется самим воспитателем, который может выбрать любую из форм совместной деятельности 

с детьми и линию ее развертывания как основную, смыслообразующую, и строить от нее и через нее 

переходы к другим формам. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Образовательная деятельность в ДОО включает: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных процессов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы ДО. 

 

Образовательная деятельность организуется как совместная деятельность педагога и детей, 

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

детей, их образовательных потребностей, педагог может выбрать один или несколько вариантов 

совместной деятельности: 

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

функции педагога: обучает ребёнка чему-то новому; 

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

партнеры; 
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3) совместная деятельность группы детей под руководством педагога, который на правах участника 

деятельности на всех этапах её выполнения (от планирования до завершения) направляет совместную 

деятельность группы детей; 

4) совместная деятельность детей со сверстниками без участия педагога, но по его заданию. Педагог в 

этой ситуации не является участником деятельности, но выступает в роли её организатора, ставящего 

задачу группе детей, тем самым, актуализируя лидерские ресурсы самих детей; 

5) самостоятельная, спонтанно возникающая, совместная деятельность детей без всякого участия 

педагога. Это могут быть самостоятельные игры детей (сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные, игры с правилами, музыкальные и другое), самостоятельная изобразительная 

деятельность по выбору детей, самостоятельная познавательно-исследовательская деятельность 

(опыты, эксперименты и другое). 

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

проявления (самостоятельность, творчество при выборе содержания деятельности и способов его 

реализации, стремление к сотрудничеству с детьми, инициативность и желание заниматься 

определенным видом деятельности). Эту информацию педагог может получить в процессе 

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

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

процессе их организации педагог создает условия для свободного выбора детьми деятельности, 

оборудования, участников совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей, поддерживает детскую инициативу и самостоятельность, устанавливает правила 

взаимодействия детей. Педагог использует образовательный потенциал каждого вида деятельности 

для решения задач воспитания, обучения и развития детей. 

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

другие виды деятельности (например, коммуникативная, познавательно-исследовательская). Это 

обеспечивает возможность их интеграции в процессе образовательной деятельности. 

Игра занимает центральное место в жизни ребенка, являясь преобладающим видом его 

самостоятельной деятельности. В игре закладываются основы личности ребенка, развиваются 

психические процессы, формируется ориентация в отношениях между людьми, первоначальные 

навыки кооперации. Играя вместе, дети строят свои взаимоотношения, учатся общению, проявляют 

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

Игра в педагогическом процессе выполняет различные функции: обучающую, познавательную, 

развивающую, воспитательную, социокультурную, коммуникативную, эмоциогенную, 

развлекательную, диагностическую, психотерапевтическую и другие. 

В образовательном процессе игра занимает особое место, выступая как форма организации 

жизни и деятельности детей, средство разностороннего развития личности; метод или прием обучения; 

средство саморазвития, самовоспитания, самообучения, саморегуляции. Отсутствие или недостаток 

игры в жизни ребенка приводит к серьезным проблемам, прежде всего, в социальном развитии детей. 

Учитывая потенциал игры для разностороннего развития ребенка и становления его личности, 

педагог максимально использует все варианты ее применения в ДО.  

 

Образовательная деятельность в режимных процессах имеет специфику и предполагает 

использование особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребёнка. Основная задача педагога в утренний отрезок времени состоит в том, чтобы 

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, может 

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

- беседы с детьми по их интересам, развивающее общение педагога с детьми (в том числе в форме 

утреннего и вечернего круга), рассматривание картин, иллюстраций; 

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

культуры здоровья, правил и норм поведения и другие); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, трудом взрослых; 

- трудовые поручения и дежурства (сервировка стола к приему пищи, уход за комнатными растениями 

и другое); 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

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

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, двигательную 

деятельность (подвижные игры, гимнастика и другое). 

 

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

занятий. Занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное детям, развивающее их; как 

деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей, или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно. Занятие является формой организации обучения, наряду с 

экскурсиями, дидактическими играми, играми-путешествиями и другими. Оно может проводиться в 

виде образовательных ситуаций, тематических событий, проектной деятельности, проблемно-

обучающих ситуаций, интегрирующих содержание образовательных областей, творческих и 

исследовательских проектов и так далее. В рамках отведенного времени педагог может 

организовывать образовательную деятельность с учётом интересов, желаний детей, их 

образовательных потребностей, включая детей дошкольного возраста в процесс сотворчества, 

содействия, сопереживания. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

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

активности и укрепление здоровья детей; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке ДОО; 

- свободное общение педагога с детьми, индивидуальную работу; 

- проведение спортивных праздников (при необходимости). 

 

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

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

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

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

театры, игры-драматизации; концерты; спортивные, музыкальные и литературные досуги и другое); 

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

режиссерские, дидактические, подвижные, музыкальные и другие); 

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

http://demo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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- чтение художественной литературы, прослушивание аудиозаписей лучших образов чтения, - 

рассматривание иллюстраций, просмотр мультфильмов и так далее; 

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

музыкальные игры и импровизации; 

- организация и (или) посещение выставок детского творчества, изобразительного искусства, 

мастерских; просмотр репродукций картин классиков и современных художников и другого; 

- индивидуальную работу по всем видам деятельности и образовательным областям; 

- работу с родителями (законными представителями). 

 

Для организации самостоятельной деятельности детей в группе создаются различные центры 

активности (игровой, литературный, спортивный, творчества, познания и другое). Самостоятельная 

деятельность предполагает самостоятельный выбор ребёнком её содержания, времени, партнеров. 

Педагог направляет и поддерживает свободную самостоятельную деятельность детей (создает 

проблемно-игровые ситуации, ситуации общения, поддерживает познавательные интересы детей, 

изменяет предметно-развивающую среду и другое). 

Во вторую половину дня педагог может организовывать культурные практики. Они расширяют 

социальные и практические компоненты содержания образования, способствуют формированию у 

детей культурных умений при взаимодействии со взрослым и самостоятельной деятельности. 

Ценность культурных практик состоит в том, что они ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества, активности и инициативности в разных видах деятельности, 

обеспечивают их продуктивность. 

В рамках реализации Программы организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. Для их результативности создаются условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное 

самовыражение. 

В процессе культурных практик воспитатель создаёт атмосферу свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

При формировании культурных практик ребенку оказывается педагогическая поддержка, 

сотрудничество, создается общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное 

доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

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

коммуникативную практики, чтение художественной литературы. 

Культурные практики предоставляют ребёнку возможность проявить свою субъектность с 

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

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

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

- в познавательно-исследовательской практике - как субъект исследования (познавательная 

инициатива); 

- коммуникативной практике - как партнер по взаимодействию и собеседник (коммуникативная 

инициатива); 

- чтение художественной литературы дополняет развивающие возможности других культурных 

практик детей дошкольного возраста (игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

деятельности). 
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Тематику культурных практик педагогу помогают определить детские вопросы, проявленный 

интерес к явлениям окружающей действительности или предметам, значимые события, неожиданные 

явления, художественная литература и другое.  

В процессе культурных практик педагог создает атмосферу свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

предполагает подгрупповой способ объединения детей. 

В качестве ведущей культурной практики в детском саду выступает игровая  практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально- практического характера, условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатели обогащают представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывают детей на задушевный разговор, связывают содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателями заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием 

«Волшебный клубочек», приобщение к народным промыслам («Мастерская маленького волшебника»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. 

И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная — форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. В старшем дошкольном возрасте воспитатели организуют досуги в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей.  В этом случае досуги могут организовываться 

как кружки.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Для поддержки инициативы в реализации собственных замыслов, потребностей в разных видах 

активности за пределами группового пространства реализуется технология «Клубный час». В течение 

недели дети на ватмане обозначают дело, которым хотели бы заняться на Клубном часе. Важно 

создавать и поддерживать ситуацию ожидания данного мероприятия, поэтому Клубный час проходит 

один раз в неделю. В определенный день две (три) группы встречаются за пределами своих групп во 

второй половине дня. В результате дети  проявляют способность к принятию собственных решений, 

способность к внутреннему контролю за своим поведением, инициируют разновозрастное 

взаимодействие («Давай играть в …!», «Давай делать … !»), проявляют способность быть примером 

для других, являются мастерами клубов. 

Методы и способы реализации культурных практик 

 Методы организации непосредственно образовательной деятельности с детьми. 

 

Ключевой аспект Используемые методы 

передающие учебную информацию педагогом и 

восприятие ее детьми посредством слушания, 

наблюдения, практических действий (перцептивный 

аспект) 

словесный (объяснение, беседа, 

инструкция, рассказ, вопросы и др.) 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.) 

практический (обследование, упражнение 

и др.) 

характеризующие усвоение нового материала детьми 

путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект) 

иллюстративно-объяснительный, 

проблемный,  

эвристический,  

исследовательский и др. 

характеризующие мыслительные операции при подаче 

и усвоении учебного материала (логический аспект) 

индуктивный (от частного к общему) 

дедуктивный (от общего к частному) 

характеризующие степень самостоятельности учебно-

познавательной деятельности детей (управленческий 

аспект) 

работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей. 

Направление 

работы 
Значение 

Используемые методы Основные 

формы 

работы 
Традици-онные 

Нетрадици-

онные 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированн

ых на познание 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

способствует: 

- накоплению 

творческого опыта 

познания 

действительности через 

изучение объектов, 

ситуаций, явлений на 

основе выделенных 

признаков (цвет, форма, 

размер, материал, 

назначение, время, 

наглядно-

практические, 

сериации и 

классификации 

формирования 

ассоциаций, 

установления 

аналогии, 

выявления 

противоречий 

занятия и 

экскурсии 
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расположение, часть — 

целое); 

- рассмотрению их в 

противоречиях, 

обусловливающих их 

развитие; 

- моделированию явлений, 

учитывая их особенности, 

системные связи, 

количественные и 

качественные характеристики, 

закономерности развития 

систем. 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированн

ых на 

использование в 

новом качестве 

объектов, си-

туаций, 

явлений, 

обеспечивает 

накопление 

опыта 

творческого 

подхода к 

использованию 

уже 

существующих 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

позволяет: 

- рассматривать объекты, 

ситуации, явления с 

различных точек зрения; 

- находить 

фантастические 

применения реально 

существующим системам; 

- осуществлять перенос 

функций в различные 

области применения; 

- получать 

положительный эффект 

путем использования 

отрицательных качеств 

систем, универсализации, 

системных эффектов. 

словесные и 

практические 

ряд приемов в 

рамках 

игрового 

метода: прием 

аналогии, 

оживления», 

изменения 

агрегатного 

состояния, 

«матрешки», 

«наоборот», 

обращения 

вреда в пользу, 

увеличение — 

уменьшение и 

др. 

Подгруп

повые 

занятия 

и  

Организ

ация 

самосто

ятельно

й 

деятельн

ости 

детей 

 

реализация 

системы 

творческих 

заданий, 

ориентированн

ых на 

преобразование 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

способствует: 

- приобретению 

творческого опыта в 

осуществлении фантасти-

ческих (реальных) 

изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, 

материала, расположения 

частей и др.); 

- изменению внутреннего 

строения систем; 

- учету при рассмотрении 

системы свойств, 

ресурсов, диалекти-

ческой природы 

экологические 

опыты и 

экспериментиро

вание с 

изобразительны

ми материалами 

методы 

фокальных 

объектов и 

синектики, 

усовер-

шенствования 

игрушки, 

развития 

творческого 

мышления и 

творческого 

конструи-

рования 

конкуры 

детско-

родите-

льского 

творчест

ва 

(традиц

ионно 

организа

ция 

подгруп

повой 

работы 

детей в 

лаборат
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объектов, ситуаций, 

явлений. 

ории 

(нетради

ционно. 

реализация 

системы 

творческих за-

даний, 

ориентированн

ых на создание 

новых 

объектов, 

ситуаций, 

явлений 

обеспечивает: 

- развитие умений 

создания оригинальных 

творческих продуктов на 

основе получения 

качественно новой идеи 

субъекта творческой 

деятельности; 

- ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат 

развития системы; 

- переоткрытие уже 

существующих объектов 

и явлений с помощью 

элементов 

диалектической логики. 

диалоговые и 

экспериментиро

вание 

методы 

проблематиза-

ции, 

«мозгового 

штурма», 

развития 

творческого 

воображения и 

др. 

организация 

детских 

выставок 

(традицион- 

но), 

проектной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

(нетрадицион

но) 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для поддержки детской инициативы педагог поощряет свободную самостоятельную 

деятельность детей, основанную на детских интересах и предпочтениях. Появление возможности у 

ребёнка исследовать, играть, лепить, рисовать, сочинять, петь, танцевать, конструировать, 

ориентируясь на собственные интересы, позволяет обеспечить такие важные составляющие 

эмоционального благополучия ребёнка ДОУ как уверенность в себе, чувство защищенности, 

комфорта, положительного самоощущения. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной или 

совместной инициативной деятельности: 

- самостоятельная исследовательская деятельность и экспериментирование; 

- свободные сюжетно-ролевые, театрализованные, режиссерские игры; 

- игры - импровизации и музыкальные игры; 

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

- логические игры, развивающие игры математического содержания; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность, конструирование; 

- самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры, выполнение ритмических и 

танцевальных движений. 

 

Формы поддержки детской инициативы: 
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- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- создание условий для познавательно-исследовательской деятельности; 

- совместная деятельность  взрослых и детей, самостоятельная деятельность детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы (бросовый и природный материал); 

- создание условий для самостоятельной деятельности в центрах развития; 

- отведение в рамках режима пребывания детей в образовательном учреждении в первой  или 

второй половине дня ежедневно времени для самостоятельной детской игры в объеме до 60 минут - 

«Час игры», используя для этого при необходимости и наличии условий и время прогулок; 

- «Детский совет»; 

- «Утренний/вечерний круг»; 

-  Метод проектов; 

- «Клубный час»; 

- «План-дело-анализ». 

 

Для поддержки детской инициативы педагог должен учитывать следующие условия: 

1) уделять внимание развитию детского интереса к окружающему миру, поощрять желание ребёнка 

получать новые знания и умения, осуществлять деятельностные пробы в соответствии со своими 

интересами, задавать познавательные вопросы; 

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

побуждающие детей к применению знаний, умений при выборе способов деятельности; 

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

задач, которые ребёнок способен и желает решить самостоятельно, уделять внимание таким задачам, 

которые способствуют активизации у ребёнка творчества, сообразительности, поиска новых подходов; 

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

используя приемы поддержки, одобрения, похвалы; 

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

направленные на тренировку волевых усилий, поддержку готовности и желания ребёнка преодолевать 

трудности, доводить деятельность до результата; 

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

важность стремления к качественному результату, подсказывать ребёнку, проявляющему небрежность 

и равнодушие к результату, как можно довести дело до конца, какие приемы можно использовать, 

чтобы проверить качество своего результата; 

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

оказывать детям помощь, но стремиться к её дозированию. Если ребёнок испытывает сложности при 

решении уже знакомой ему задачи, когда изменилась обстановка или иные условия деятельности, то 

целесообразно и достаточно использовать приемы наводящих вопросов, активизировать собственную 

активность и смекалку ребёнка, намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

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

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества через использование приемов похвалы, одобрения, восхищения. 

 

Младшая группа (3 – 4 года)  

1. Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.  
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2. Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 

создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  

3. Помогать накапливать опыт активной разнообразной деятельности – как важнейшее условие 

развития детей.  

4. Обеспечивать возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т.п.). 

 

Средняя группа (5 – 6 лет)  

1. Способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

2. Насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

3. Доброжелательно, заинтересованно, бережно относится к детским вопросам и проблемам, с 

готовностью, «на равных» обсуждать, что помогает, с одной стороны, поддержать и направить 

детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому.  

4. В свободной деятельности по желанию детей способствовать выбору интересных занятий в 

организованных в группе Центрах развития. Это – Игротека, Центры театрализации, искусства, 

экспериментирования, природы, конструкторских игр, спорта.  

5. Во время занятий и в свободной детской деятельности создавать различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия).  

6. Высоко оценивать способность детей выполнять действия без помощи взрослого, которые еще 

недавно их затрудняли. 

7. Специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

8. Создавать условия для развития творческих способностей детей — в игре, в изобразительной, 

музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое отношение 

воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада.  

9. Поддерживать возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно 

разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр 

должны быть предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

10. Создавать условия для совершенствования умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь 

между целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Использовать 

«помощников» - картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям 
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очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

11. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года): 

У ребёнка активно проявляется потребность в общении со взрослым, ребёнок стремится через 

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

Поэтому ребёнок задает различного рода вопросы. Важно поддержать данное стремление ребёнка, 

поощрять познавательную активность детей младшего дошкольного возраста, использовать 

педагогические приемы, направленные на развитие стремлений ребёнка наблюдать, сравнивать 

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

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

побуждающие ребёнка самостоятельно искать решения возникающих проблем, осуществлять 

деятельностные пробы. При проектировании режима дня педагог уделяет особое внимание 

организации вариативных активностей детей, чтобы ребёнок получил возможность участвовать в 

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

танцевальные импровизации и тому подобное), в двигательной деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет): 

У детей наблюдается высокая активность. Данная потребность ребёнка является ключевым 

условием для развития самостоятельности во всех сферах его жизни и деятельности. Педагогу важно 

обращать особое внимание на освоение детьми системы разнообразных обследовательских действии, 

приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать для поддержки самостоятельности в 

познавательной деятельности. Педагог намеренно насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы. Всегда необходимо доброжелательно и заинтересованно относиться к 

детским вопросам и проблемам, быть готовым стать партнером в обсуждении, поддерживать и 

направлять детскую познавательную активность, уделять особое внимание доверительному общению 

с ребёнком. В течение дня педагог создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

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

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

способствует развитию самостоятельности и уверенности в себе. Педагог стремится создавать такие 

ситуации, в которых дети приобретают опыт дружеского общения, совместной деятельности, умений 

командной работы. Это могут быть ситуации волонтерской направленности: взаимной поддержки, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам. 

Важно, чтобы у ребёнка всегда была возможность выбора свободной деятельности, поэтому 

атрибуты и оборудование для детских видов деятельности должны быть достаточно разнообразными и 

постоянно меняющимися (смена примерно раз в два месяца). 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет): 

Дети имеют яркую потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых. Поэтому 

педагогу важно обратить внимание на те педагогические условия, которые развивают детскую 
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самостоятельность, инициативу и творчество. Для этого педагог создает ситуации, активизирующие 

желание детей применять свои знания и умения, имеющийся опыт для самостоятельного решения 

задач. Он регулярно поощряет стремление к самостоятельности, старается определять для детей все 

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

поддерживает желание преодолевать трудности и поощряет ребёнка за стремление к таким действиям, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений возникших затруднений. 

Для поддержки детской инициативы педагогу рекомендуется использовать ряд способов и 

приемов. 

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

побуждать его к самостоятельному решению, подбадривать и поощрять попытки найти решение. В 

случае необходимости оказания помощи ребёнку, педагог сначала стремится к её минимизации: лучше 

дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребёнка прошлый опыт. 

2) У ребёнка всегда должна быть возможность самостоятельного решения поставленных задач. При 

этом педагог помогает детям искать разные варианты решения одной задачи, поощряет активность 

детей в поиске, принимает любые предположения детей, связанные с решением задачи, поддерживает 

инициативу и творческие решения, а также обязательно акцентирует внимание детей на качестве 

результата, их достижениях, одобряет и хвалит за результат, вызывает у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

3) Особое внимание педагог уделяет общению с ребёнком в период проявления кризиса семи лет: 

характерные для ребёнка изменения в поведении и деятельности становятся поводом для смены стиля 

общения с ребёнком. Важно уделять внимание ребёнку, уважать его интересы, стремления, 

инициативы в познании, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Дети седьмого года 

жизни очень чувствительны к мнению взрослых. Необходимо поддерживать у них ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

4) Педагог может акцентировать внимание на освоении ребёнком универсальных умений организации 

своей деятельности и формировании у него основ целеполагания: поставить цель (или принять её от 

педагога), обдумать способы её достижения, осуществить свой замысел, оценить полученный 

результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится педагогом в разных видах 

деятельности. Педагог использует средства, помогающие детям планомерно и самостоятельно 

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

5) Создание творческих ситуаций в игровой, музыкальной, изобразительной деятельности и 

театрализации, в ручном труде также способствует развитию самостоятельности у детей. Сочетание 

увлекательной творческой деятельности и необходимости решения задачи и проблемы привлекает 

ребёнка, активизирует его желание самостоятельно определить замысел, способы и формы его 

воплощения. 

6) Педагог уделяет особое внимание обогащению РППС, обеспечивающей поддержку инициативности 

ребёнка. В пространстве группы появляются предметы, побуждающие детей к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, детали незнакомых 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки, письма-

схемы, новые таинственные книги и прочее. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся 

 

Цели взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьями обучающихся дошкольного 

возраста являются: 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления здоровья детей 

раннего и дошкольного возрастов; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию и обучению детей в условиях ДОУ и семьи; 

повышение воспитательного потенциала семьи. 

Достижение цели осуществляется через решение следующих задач: 

1) информирование родителей (законных представителей) и общественности относительно целей ДО, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации, о мерах господдержки 

семьям, имеющим детей дошкольного возраста, а также об образовательной программе, реализуемой в 

ДОУ; 

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 раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач; 

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

Построение взаимодействия с родителями (законными представителями) основывается на 

следующих принципах: 

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

образовании у родителей (законных представителей) обучающихся не только есть преимущественное 

право на обучение и воспитание детей, но именно они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка; 

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

информация об особенностях пребывания ребёнка в группе; каждому из родителей (законных 

представителей) должен быть предоставлен свободный доступ в ДОУ; между педагогами и 

родителями (законными представителями) необходим обмен информацией об особенностях развития 

ребёнка в ДОУ и семье; 

3) взаимное доверие, уважение и доброжелательность во взаимоотношениях педагогов и родителей 

(законных представителей): при взаимодействии педагогу необходимо придерживаться этики и 

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

родителями (законными представителями); важно этично и разумно использовать полученную 

информацию как со стороны педагогов, так и со стороны родителей (законных представителей) в 

интересах детей; 

4) индивидуально-дифференцированный подход к каждой семье: при взаимодействии необходимо 

учитывать особенности семейного воспитания, потребности родителей (законных представителей) в 

отношении образования ребёнка, отношение к педагогу и ДОУ, проводимым мероприятиям; 

возможности включения родителей (законных представителей) в совместное решение 

образовательных задач; 
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5) возрастосообразность: при планировании и осуществлении взаимодействия необходимо учитывать 

особенности и характер отношений ребёнка с родителями (законными представителями), прежде 

всего, с матерью (преимущественно для детей младенческого и раннего возраста), обусловленные 

возрастными особенностями развития детей. 

Деятельность педагогического коллектива ДОУ по построению взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

1) диагностико-аналитическое направление включает получение и анализ данных о семье каждого 

обучающегося, её запросах в отношении охраны здоровья и развития ребёнка; об уровне психолого-

педагогической компетентности родителей (законных представителей); а также планирование работы 

с семьей с учётом результатов проведенного анализа; согласование воспитательных задач; 

2) просветительское направление предполагает просвещение родителей (законных представителей) по 

вопросам особенностей психофизиологического и психического развития детей младенческого, 

раннего и дошкольного возрастов; выбора эффективных методов обучения и воспитания детей 

определенного возраста; ознакомление с актуальной информацией о государственной политике в 

области ДО, включая информирование о мерах господдержки семьям с детьми дошкольного возраста; 

информирование об особенностях реализуемой в ДОУ образовательной программы; условиях 

пребывания ребёнка в группе ДОУ; содержании и методах образовательной работы с детьми; 

3) консультационное направление объединяет в себе консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам их взаимодействия с ребёнком, преодоления возникающих проблем 

воспитания и обучения детей, в том числе с ООП в условиях семьи; особенностей поведения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и педагогом; возникающих проблемных ситуациях; 

способам воспитания и построения продуктивного взаимодействия с детьми младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов; способам организации и участия в детских деятельностях, образовательном 

процессе и другому. 

Совместная образовательная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) 

обучающихся предполагает сотрудничество в реализации образовательных задач, вопросах 

организации РППС и образовательных мероприятий; поддержку образовательных инициатив 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возрастов; разработку и 

реализацию образовательных проектов ДОУ совместно с семьей. 

Особое внимание в просветительской деятельности ДОУ уделяется повышению уровня 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах здоровьесбережения ребёнка, 

которая осуществляется в процессе следующих направлений просветительской деятельности: 

1) информирование о факторах, положительно влияющих на физическое и психическое здоровье 

ребёнка (рациональная организация режима дня ребёнка, правильное питание в семье, закаливание, 

организация двигательной активности, благоприятный психологический микроклимат в семье и 

спокойное общение с ребёнком и другое), о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и другое), наносящих непоправимый вред здоровью ребёнка; 

2) своевременное информирование о важности вакцинирования в соответствии с рекомендациями 

Национального календаря профилактических прививок и по эпидемическим показаниям; 

3) информирование родителей (законных представителей) об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях ДОУ и семьи в 

решении данных задач; 

4) знакомство родителей (законных представителей) с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ; 

5) информирование родителей (законных представителей) о негативном влиянии на развитие детей 

систематического и бесконтрольного использования IT-технологий (нарушение сна, возбудимость, 

изменения качества памяти, внимания, мышления; проблемы социализации и общения и другое). 
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Направления деятельности педагога реализуются в разных формах (групповых и (или) 

индивидуальных) посредством различных методов, приемов и способов взаимодействия с родителями 

(законными представителями): 

1) диагностико-аналитическое направление реализуется через опросы, социологические срезы, 

индивидуальные блокноты, "почтовый ящик", педагогические беседы с родителями (законными 

представителями); дни (недели) открытых дверей, открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей и так далее; 

2) просветительское и консультационное направления реализуются через групповые родительские 

собрания, конференции, круглые столы, семинары-практикумы, тренинги и ролевые игры, 

консультации, педагогические гостиные, родительские клубы и другое; информационные проспекты, 

стенды, ширмы, папки-передвижки для родителей (законных представителей); педагогические 

библиотеки для родителей (законных представителей); сайт ДОУ и социальная группа в VK; 

фотографии, выставки детских работ, совместных работ родителей (законных представителей) и 

детей. Включают также и досуговую форму - совместные праздники и вечера, семейные спортивные и 

тематические мероприятия, тематические досуги, знакомство с семейными традициями и другое. 

Для вовлечения родителей (законных представителей) в образовательную деятельность 

используются специально разработанные (подобранные) дидактические материалы для организации 

совместной деятельности родителей (законных представителей) с детьми в семейных условиях в 

соответствии с образовательными задачами, реализуемыми в ДОУ. Эти материалы сопровождаются 

подробными инструкциями по их использованию и рекомендациями по построению взаимодействия с 

ребёнком (с учётом возрастных особенностей). Также активно используется воспитательный 

потенциал семьи для решения образовательных задач, привлекая родителей (законных 

представителей) к участию в образовательных мероприятиях, направленных на решение 

познавательных и воспитательных задач.  

Незаменимой формой установления доверительного делового контакта между семьей и ДОО 

является диалог педагога и родителей (законных представителей). Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребёнка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности, ресурсы семьи и пути их решения. В диалоге проходит просвещение родителей 

(законных представителей), их консультирование по вопросам выбора оптимального образовательного 

маршрута для конкретного ребёнка, а также согласование совместных действий, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОО и семьи для разрешения возможных проблем и трудностей ребёнка в 

освоении образовательной программы.  

Педагоги самостоятельно выбирают педагогически обоснованные методы, приемы и способы 

взаимодействия с семьями обучающихся, в зависимости от стоящих перед ними задач. Сочетание 

традиционных и инновационных технологий сотрудничества позволит педагогам ДОО устанавливать 

доверительные и партнерские отношения с родителями (законными представителями), эффективно 

осуществлять просветительскую деятельность и достигать основные цели взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста. 

 

2.6. Образовательная деятельность, направления и задачи коррекционно-развивающей работы  

КРР и (или) инклюзивное образование в ДОУ направлено на обеспечение коррекции 

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

числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов; оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей, 

социальной адаптации. 
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Включение ребёнка в программу КРР, определение индивидуального маршрута психолого-

педагогического сопровождения осуществляется на основе заключения ПИК по результатам 

психологической и педагогической диагностики. 

КРР организуется:  

- по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных представителей);  

- на основании результатов психологической диагностики;  

- на основании рекомендаций ППК. 

КРР объединяет комплекс мер по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, 

включающий психолого-педагогическое обследование, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, а также мониторинг динамики их развития. КРР в ДОУ 

осуществляют педагоги, педагог-психолог. 

ДОУ разрабатывает программу КРР в соответствии с ФГОС ДО, которая включает: 

- план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий; 

- рабочие программы КРР с обучающимися различных целевых групп, имеющих различные ООП и 

стартовые условия освоения Программы; 

- методический инструментарий для реализации диагностических, коррекционно-развивающих и 

просветительских задач программы КРР. 

Задачи КРР на уровне ДО: 

- определение ООП обучающихся, в том числе с трудностями освоения ОП и социализации в ДОУ; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями социальной адаптации, обусловленными 

различными причинами; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

учётом особенностей их психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей и 

потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (далее - 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. 

КРР организуется: по обоснованному запросу педагогов и родителей (законных 

представителей); на основании результатов психологической диагностики; на основании 

рекомендаций ПМПК. 

КРР в ДОУ реализуется в форме групповых и (или) индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. Выбор конкретной программы коррекционно-развивающих мероприятий, их 

количестве, форме организации, методов и технологий реализации определяется ДОУ самостоятельно, 

исходя из возрастных особенностей и ООП обучающихся. Содержание КРР для каждого 

обучающегося определяется с учётом его ООП на основе рекомендаций ППК ДОО. 

В образовательной практике определяются нижеследующие категории целевых групп 

обучающихся для оказания им адресной психологической помощи и включения их в программы 

психолого-педагогического сопровождения: 

1) нормотипичные дети с нормативным кризисом развития; 

2) обучающиеся с ООП: 

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

Российской Федерации; 
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- обучающиеся по индивидуальному учебному плану на основании медицинского заключения (дети, 

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

дети характеризуются повышенной заболеваемостью острыми респираторными инфекциями, которые 

не связаны с врожденными и наследственными состояниями, приводящими к большому количеству 

пропусков ребёнком в посещении ДОУ; 

- обучающиеся, испытывающие трудности в освоении образовательных программ, развитии, 

социальной адаптации; 

- одаренные обучающиеся; 

3) дети и (или) семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, признанные таковыми в 

нормативно установленном порядке; 

4) дети и (или) семьи, находящиеся в социально опасном положении (безнадзорные, беспризорные, 

склонные к бродяжничеству), признанные таковыми в нормативно установленном порядке; 

5) обучающиеся "группы риска": проявляющие комплекс выраженных факторов риска негативных 

проявлений (импульсивность, агрессивность, неустойчивая или крайне низкая (завышенная) 

самооценка, завышенный уровень притязаний). 

КРР с обучающимися целевых групп в ДОУ осуществляется в ходе всего образовательного 

процесса, во всех видах и формах деятельности, как в совместной деятельности детей в условиях 

дошкольной группы, так и в форме коррекционно-развивающих групповых (индивидуальных) 

занятий. 

КРР строится дифференцированно в зависимости от имеющихся у обучающихся дисфункций и 

особенностей развития (в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, регулятивной 

сферах) и предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения. 

Содержание КРР на уровне ДО. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в психолого-педагогическом сопровождении; 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ДОУ) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей социальной адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, с трудностями в 

обучении и социализации, выявление его резервных возможностей; 

- изучение уровня общего развития обучающихся (с учётом особенностей нозологической группы), 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение индивидуальных образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

изучение уровня адаптации и адаптивных возможностей обучающегося; 

- изучение направленности детской одаренности; 

- изучение, констатацию в развитии ребёнка его интересов и склонностей, одаренности; 

- мониторинг развития детей и предупреждение возникновения психолого-педагогических проблем в 

их развитии; 

- выявление детей-мигрантов, имеющих трудности в обучении и социально-психологической 

адаптации, дифференциальная диагностика и оценка этнокультурной природы имеющихся 

трудностей; 

- всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка; 
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- выявление и изучение неблагоприятных факторов социальной среды и рисков образовательной 

среды; 

- системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и динамикой развития обучающегося, а 

также за созданием необходимых условий, соответствующих особым (индивидуальным) 

образовательным потребностям обучающегося. 

КРР включает: 

- выбор оптимальных для развития обучающегося коррекционно-развивающих программ (методик) 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с его особыми (индивидуальными) 

образовательными потребностями; 

- организацию, разработку и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений поведения и развития, трудностей в 

освоении образовательной программы и социализации; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и психологическую коррекцию 

его поведения; 

- развитие коммуникативных способностей, социального и эмоционального интеллекта обучающихся, 

формирование их коммуникативной компетентности; 

- коррекцию и развитие психомоторной сферы, координации и регуляции движений; 

- создание условий, обеспечивающих развитие, обучение и воспитание детей с ярко выраженной 

познавательной направленностью, высоким уровнем умственного развития или иной направленностью 

одаренности; 

- создание насыщенной РППС для разных видов деятельности; 

- формирование инклюзивной образовательной среды, в том числе обеспечивающей включение детей 

иностранных граждан в российское образовательное пространство с сохранением культуры и 

идентичности, связанных со страной исхода (происхождения); 

- оказание поддержки ребёнку в случаях неблагоприятных условий жизни, психотравмирующих 

обстоятельствах при условии информирования соответствующих структур социальной защиты; 

- преодоление педагогической запущенности в работе с обучающимся, стремление устранить 

неадекватные методы воспитания в семье во взаимодействии родителей (законных представителей) с 

детьми; 

- помощь в устранении психотравмирующих ситуаций в жизни ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

- разработку рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с трудностями в 

обучении и социализации, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора оптимальной стратегии воспитания и приемов 

КРР с ребёнком. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы, электронные ресурсы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (в доступной для дошкольного возраста форме), их 

родителям (законным представителям), педагогам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, трудностями в обучении и социализации; 
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- проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся, в том 

числе с ОВЗ, трудностями в обучении и социализации. 

Реализация КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами согласно нозологическим 

группам осуществляется в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного 

образования. КРР с обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами предусматривает предупреждение 

вторичных биологических и социальных отклонений в развитии, затрудняющих образование и 

социализацию обучающихся, коррекцию нарушений психического и физического развития средствами 

коррекционной педагогики, специальной психологии и медицины; формирование у обучающихся 

механизмов компенсации дефицитарных функций, не поддающихся коррекции, в том числе с 

использованием ассистивных технологий. 

КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющие 

дети, имеет выраженную специфику. Детям, находящимся под диспансерным наблюдением, в том 

числе часто болеющим детям, свойственны: быстрая утомляемость, длительный период 

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

особенности межличностного взаимодействия и деятельности (ограниченность круга общения 

больного ребёнка, объективная зависимость от взрослых (родителей (законных представителей), 

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

диспансерным наблюдением, в том числе часто болеющих детей, старшего дошкольного возраста 

характерны изменения в отношении ведущего вида деятельности - сюжетно-ролевой игры, что 

оказывает негативное влияние на развитие его личности и эмоциональное благополучие. В итоге у 

ребёнка появляются сложности в освоении программы и социальной адаптации. 

Направленность КРР с детьми, находящимися под диспансерным наблюдением, в том числе 

часто болеющими детьми на дошкольном уровне образования: 

- коррекция (развитие) коммуникативной, личностной, эмоционально-волевой сфер, познавательных 

процессов; 

- снижение тревожности; 

- помощь в разрешении поведенческих проблем; 

- создание условий для успешной социализации, оптимизация межличностного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Включение часто болеющих детей в программу КРР, определение индивидуального маршрута 

психолого-педагогического сопровождения осуществляется на основании медицинского заключения и 

рекомендаций ППК по результатам психологической и педагогической диагностики. 

Направленность КРР с одаренными обучающимися в ДОУ: 

- определение вида одаренности, интеллектуальных и личностных особенностей детей, прогноз 

возможных проблем и потенциала развития. 

- вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс и установление с ними 

отношений сотрудничества как обязательного условия поддержки и развития одаренного ребёнка, как 

в ДОУ, так и в условиях семенного воспитания; 

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

формирующей у ребёнка чувство собственной значимости, поощряющей проявление его 

индивидуальности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие его индивидуальных способностей и 

творческого потенциала как субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; 

- формирование коммуникативных навыков и развитие эмоциональной устойчивости; 

- организация предметно-развивающей, обогащенной образовательной среды в условиях ДОУ, 

благоприятную для развития различных видов способностей и одаренности. 
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Направленность КРР с билингвальными обучающимися, детьми мигрантов, испытывающими 

трудности с пониманием государственного языка Российской Федерации в ДОУ: 

- 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. 

Работа по социализации и языковой адаптации детей иностранных граждан, поступивших в 

ДОУ, организуется с учётом особенностей социальной ситуации каждого ребёнка персонально. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей данной целевой группы осуществляется в контексте 

общей программы адаптации ребёнка к ДОУ. В случаях выраженных проблем социализации, 

личностного развития и общей дезадаптации ребёнка, его включение в программу КРР осуществляется 

на основе заключения ППК по результатам психологической диагностики или по запросу родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

К целевой группе обучающихся "группы риска" отнесятся дети, имеющие проблемы с 

психологическим здоровьем; эмоциональные проблемы (повышенная возбудимость, апатия, 

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

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

замкнутость, излишняя чувствительность, выраженная нереализованная потребность в лидерстве); 

проблемы регуляторного характера (расстройство сна, быстрая утомляемость, навязчивые движения, 

двигательная расторможенность, снижение произвольности внимания). 

Направленность КРР с обучающимися, имеющими девиации развития и поведения в ДОУ: 

- 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). 

      

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается следующими психолого-педагогическими условиями: 

1) признание детства как уникального периода в становлении человека, понимание 

неповторимости личности каждого ребёнка, принятие воспитанника таким, какой он есть, со всеми его 

индивидуальными проявлениями; проявление уважения к развивающейся личности, как высшей 
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ценности, поддержка уверенности в собственных возможностях и способностях у каждого 

воспитанника; 

2) решение образовательных задач с использованием как новых форм организации процесса 

образования (проектная деятельность, образовательная ситуация, образовательное событие, 

обогащенные игры детей в центрах активности, проблемно-обучающие ситуации в рамках интеграции 

образовательных областей и другое), так и традиционных (фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные) занятий. При этом занятие рассматривается как дело, занимательное и интересное 

детям, развивающее их; деятельность, направленная на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей, или их интеграцию с использованием разнообразных педагогически 

обоснованных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом; 

3) обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, в том числе дошкольного и начального общего уровней образования (опора на опыт детей, 

накопленный на предыдущих этапах развития, изменение форм и методов образовательной работы, 

ориентация на стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться); 

4) учёт специфики возрастного и индивидуального психофизического развития обучающихся 

(использование форм и методов, соответствующих возрастным особенностям детей; видов 

деятельности, специфических для каждого возрастного периода, социальной ситуации развития); 

5) создание развивающей и эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребёнка и сохранению его индивидуальности, в которой ребёнок реализует 

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

6) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

7) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории) и оптимизация работы с группой детей, основанные на результатах 

педагогической диагностики (мониторинга); 

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

специальных психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, 

способствующих получению ДО, социальному развитию этих детей, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования; 

9) совершенствование образовательной работы на основе результатов выявления запросов 

родительского и профессионального сообщества; 

10) психологическая, педагогическая и методическая помощь и поддержка, консультирование 

родителей (законных представителей) в вопросах обучения, воспитания и развитии детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

11) вовлечение родителей (законных представителей) в процесс реализации образовательной 

программы и построение отношений сотрудничества в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями семьи обучающихся; 

12) формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов, психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) обучающихся; 

13) непрерывное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений в процессе реализации Программы в ДОУ, обеспечение вариативности его содержания, 

направлений и форм, согласно запросам родительского и профессионального сообществ; 

14) взаимодействие с различными социальными институтами (сферы образования, культуры, 

физкультуры и спорта, другими социально-воспитательными субъектами открытой образовательной 

системы), использование форм и методов взаимодействия, востребованных современной 
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педагогической практикой и семьей, участие всех сторон взаимодействия в совместной социально-

значимой деятельности; 

15) использование широких возможностей социальной среды, социума как дополнительного 

средства развития личности, совершенствования процесса её социализации; 

16) предоставление информации о Программе семье, заинтересованным лицам, вовлеченным в 

образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

17) обеспечение возможностей для обсуждения Программы, поиска, использования материалов, 

обеспечивающих её реализацию, в том числе в информационной среде. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

РППС рассматривается как часть образовательной среды и фактор, обогащающий развитие 

детей. РППС ДОУ выступает основой для разнообразной, разносторонне развивающей, 

содержательной и привлекательной для каждого ребёнка деятельности. 

РППС включает организованное пространство (территория ДОУ, групповые комнаты, 

специализированные, технологические, административные и иные помещения), материалы, 

оборудование, электронные образовательные ресурсы и средства обучения и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей дошкольного возраста, материалы для организации самостоятельной 

творческой деятельности детей. РППС создает возможности для учёта особенностей, возможностей и 

интересов детей, коррекции недостатков их развития. 

РППС ДОУ создается как единое пространство, все компоненты которого, как в помещении, так 

и вне его, согласуются между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. 

При проектировании РППС ДОУ учитываются: 

- местные этнопсихологические, социокультурные, культурно-исторические и природно-

климатические условия, в которых находится ДОУ; 

- возраст, уровень развития детей и особенности их деятельности, содержание образования; 

- задачи образовательной программы для разных возрастных групп; 

- возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и других участников 

образовательной деятельности). 

С учётом возможности реализации образовательной программы ДОУ в различных 

организационных моделях и формах РППС соответствует: 

- требованиям ФГОС ДО; 

- образовательной программе ДОУ; 

- материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОУ; 

- возрастным особенностям детей; 

- воспитывающему характеру обучения детей в ДОУ; 

- требованиям безопасности и надежности. 

РППС ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов индивидуальной и 

коллективной деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, продуктивной и прочее, в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учёта особенностей и коррекции недостатков 

их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС является содержательно-насыщенной; трансформируемой; 

полифункциональной; доступной; безопасной. 

РППС в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
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Концептуальная модель РППС включает в себя три компонента: предметное содержание, его 

пространственную организацию и их изменения во времени. К предметному содержанию относится: 

- игры, предметы и игровые материалы, с которыми ребенок действует преимущественно 

самостоятельно или в совместной со взрослым и сверстниками деятельности; 

- учебно-методические пособия, используемые взрослым в процессе обучения детей; 

- оборудование для осуществления детьми разнообразных видов деятельности. 

Предметное содержание РППС выполняет информативную функцию об окружающем мире и 

передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и другие материалы разнообразны и 

связаны между собой по содержанию и масштабу для обеспечения доступности среды. Предметное 

содержание определенным образом организовано в пространстве, что обеспечивает его активное 

использование детьми. Временные изменения предметного содержания и его пространственного 

размещения необходимы для стимулирования детской активности, учета происходящих в ребенке 

изменений, связанных с ростом и развитием. 

Эти три компонента, с одной стороны, составляют основу образовательной среды ДОУ, с другой 

– обеспечивают высокую степень индивидуальности развивающей среды. 

Предметно – пространственная среда групп создаётся таким образом, чтобы было достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а так же организовываются различные зоны для 

разных видов детской деятельности и активности. Общее пространство разделяется на игровые зоны 

активной подвижности, средней подвижности и малой подвижности. Это организуется с помощью 

лёгких переносных ширм, игровых перегородок, а так же при помощи детских столов и стульчиков. 

Часть игровых зон являются стационарными, а часть зон меняются по тематике и образовательной 

ситуации. Таким образом, удовлетворяется потребность детей как в уединении и «пассивном 

созерцании», необходимого для некоторых детей, и детей более подвижных и активных в 

деятельности. Поэтому создавая предметно – пространственную среду в групповых комнатах педагоги 

учитывают индивидуальный подход к каждому ребёнку. Все зоны располагаются таким образом, 

чтобы каждый ребёнок мог найти занятие по своему интересу, не мешая своим сверстникам. В то 

время как одни дети будут активно развёртывать игровую деятельность в зонах сюжетных и 

подвижных игр, другие дети предпочитают уединиться в более спокойных зонах творчества, 

рассматривания и экспериментирования. 

Такая организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей.  

Педагоги творчески подходит к созданию различных игровых и познавательных зон (центров) 

своей предметно – пространственной среды группы. Продумывает назначение и название, 

расположение, наполнение и изменение функционального пространства группы и его зонирования. 

Наличие в группах разнообразных материалов, игр, игрушек и свободный доступ к ним, обеспечивает 

свободный выбор детей, периодичность сменяемости игрового материала, стимулируют игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Оснащение уголков (центров) меняется в соответствии с тематическим планированием и 

задачами образовательного процесса, а так же за счёт организованной или спонтанной 

образовательной ситуацией. 

Особенности организации предметно – пространственной среды в разных возрастных группах 

представлены в приложении (Приложение 1). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды на свежем 

воздухе: 

Предметная развивающая среда детского сада должна обеспечивать всестороннее развитие 

личности ребенка, это та система, которая обеспечивает жизнедеятельность детей и их полноценное 

развитие, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развитие психических и 

физических качеств в соответствии с ФГОС ДО. 
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Территория детского сада также является частью развивающей предметно-пространственной 

среды, где осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей. 

Территория дошкольного учреждения хорошо озеленена различными деревьями и 

кустарниками, разбиты цветники и клумбы. Имеет достаточную площадь для организации прогулок и 

игр детей на открытом воздухе.  

Каждая возрастная группа детей имеет свой участок, которые обеспечены необходимым 

оборудованием (снаряды для развития основных видов движений),  игровыми сооружениями в 

соответствии с возрастом, игровыми материалами (для игр и экспериментирования с  песком и водой, 

для сюжетно-ролевых игр и пр.). 

Критерии оценки развивающей предметно-пространственной среды на соответствие 

требованиям ФГОС ДО представлены в приложении (Приложение 2)  

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Состояние материально-технического обеспечения учреждения является основой для 

осуществления качественной образовательной деятельности детского сада, главной составляющей 

реализации целей и задач образовательного процесса. ДОУ создает материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение ДОУ требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, 

содержащихся в СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения", утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 11 ноября 2020 г., 

регистрационный N 60833), действующим до 1 января 2027 года (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), 

СанПиН 1.2.3685-21: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 

- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

3) выполнение ДОУ требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

4) выполнение ДОУ требований по охране здоровья обучающихся и охране труда работников ДОУ; 

5) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и психофизиологического развития. 

ДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

http://demo.garant.ru/document/redirect/75093644/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/74891586/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/74891586/0
http://demo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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– учебно-методический комплект Программы ДОУ (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В МБДОУ № 11 созданы материально-технические условия, позволяющие: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических 

работников  в создании условий для реализации Программы, а также мотивирующей   

образовательной среды; 

  использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей. 
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Вид  помещения Оснащение 

Методический   

кабинет 

Ноутбук, компьютер, принтер, интернет, видеокамера, фотоаппарат, 

видеопроектор;  

Шкафы с методической литературой. 

Музыкальный-

физкультурный   

зал 

Музыкальный центр, фортепиано. 

Металлофоны, ксилофоны, цимбалы, трещотки, треугольники, деревянные 

ложки, барабаны, бубны, колокольчики, бубенцы, погремушки и др. Имеется 

также большое количество костюмов для театрализованной деятельности. 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания. 

Стеллажи   для  мелкого спортивного оборудования. 

Коридоры ДОУ 

 

Стенды для  родителей. 

Стенды  для  сотрудников в хозяйственно-бытовой зоне (административные  

вести, охрана труда, профсоюзные вести, пожарная безопасность). 

Прогулочные 

участки 

 

Игровое, функциональное,  (столы, скамьи) и спортивное  оборудование. 

Малые архитектурные формы  для двигательной активности детей. 

Цветники. 

Групповые  

комнаты 

 

Детская  мебель для практической деятельности; 

Игровая  мебель.   

Магнитофоны. 

Дидактические материалы, игры 

Медицинский  

кабинет 

 

Компьютер. 

Технические средства в соответствии с требованиями к оснащению 

медицинского блока (фонендоскоп, тонометр, медицинские весы, ростомер, 

термометр, спирометр, облучатель., 2 медицинских шкафа,  холодильник 

шкаф для документации, письменный стол, стулья, кушетка, кроватка детская, 

термоконтейнеры др.) 

 

Методическое обеспечение программы: 

Образовательны

е области 

Примерная  

программа 

Парциальны

е 

образователь

ные 

программы 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

«Детство с 

родным 

городом» 

1. Бостельман А., Финк М. под 

редакцией Бондаревой С.Н. «Посмотрите, 

что я умею! Эвристическое обучение детей 

раннего возраста. – М.: Национальное 

образование, 2015. 

2. Бостельман А., Финк М. под 

редакцией Воробьевой Н.А. Элементарные 

игровые действия детей до 3 лет. Наблюдаем, 

поддерживаем и развиваем. – М.: 

Национальное образование, 2015. 

3. Под редакцией Рокятинской Т.А., 

Бояковой Е.В. Театрализованные игры с 

детьми от 2 лет. – М.: Национальное 

образование, 2020. 
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4. Бабаева Т. И., Березина Т.А. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

5. Акулова О.В., Солнцева О.В. 

Образовательная область «Социализация. 

Игра». – ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

6. Сомкова О.Н. Образовательная 

область «Коммуникация». – ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. 

7. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. 

Педагогическое сопровождение сюжетно - 

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр 

Педагогического образования, 2012. 

8. Деркунская В. А., Рындина А. Г. 

Игровые приемы и коммуникационные игры 

для детей старшего дошкольного возраста. — 

М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

9. Хромцова Т. А. Воспитание 

безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. — М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

10. Игра и дошкольник. Развитие детей 

старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. 

Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

Познавательное 

развитие 

 2. Бостельман А., Энгельбрехт К.  Под 

редакцией Свирской Л.В. Организация 

увлекательных проектов в детском саду. 

Учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. – М.: 

Национальное образование, 2022. 

3. Райхер-Гаршхаммер Е. Под редакцией 

Свирской Л.В. «Проектная деятельность в 

дошкольной организации. Учебно-

практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования. – М.: 

Национальное образование, 2018. 

4. Под редакцией профессора Фтенакиса 

В.Э. Математическое образование в 

дошкольном возрасте. – М.: Национальное 

образование, 2020. 

5. Бостельман А., Финк М., под 

редакцией Бондаревой С.Н. Эксперименты в 

ванне. Развивающие игры для детей. М.: 

национальное образование,2015. 

6. Свирская Л.В. Детский совет. 

Методические рекомендации для педагогов. 
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М.: Национальное образование, 2018. 

7. Михайлова-Свирская Л.В. 

Лаборатория грамотности. – М.: 

Национальное образование, 2020. 

8. Михайлова З. А., Полякова М.Н. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Деркунская В. А. Проектная 

деятельность дошкольников. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

10. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., 

Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие 

познавательно-исследовательских умений у 

старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012. 

11. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. 

Математика — это интересно. Игровые 

ситуации, диагностика освоенности 

математических представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

12. Михайлова З. А. Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

13. Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. 

Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

2. Михайлова З. А., Сумина И. В., 

Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации 

для детей 4—5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

3. Михайлова З. А., Сумина И. В., 

Чеплашкина И. Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации 

для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2009. 

4. Новицкая В. А., Римашевкая Л. С., 

Хромцова Т. Г. Правила поведения в природе 

для дошкольников: Методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

5. Колумбово яйцо: головоломка / 

Методическое сопровождение разработано З. 

А. Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

6. «Эколог   в   детском   саду» 

С.Н.Николаева;  

7. «Система экологического воспитания  

в ДОУ» О.Ф.Горбатенко; 

 

Речевое 

развитие 

 1. Бостельман А., Финк М. под 

редакцией Кузнецовой М.И. Театр в 

чемоданчике. Творческая деятельность и 
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речевое развитие в детском саду. – М.: 

Национальное образование, 2017. 

2. О.Н. Сомкова «Образовательная 

область «речевое развитие», Спб «Детство-

пресс», 2017 

3. «Технология развития связной речи  

дошкольников»  Т.А.Сидорчук,  

Н.Н.Хоменко;  

3. «Учимся по сказке»  

Т.В. Большева  

4. «Азбука общения» А.И. Шипицына; 

5. «Воспитание культуры поведения у детей  

дошкольного возраста» 

С.В.Патерина 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 1. ван Дикен К., ван Дикен Ю. под 

редакцией Воробьевой Н.А. Дизайн 

интерьеров детских садов. Для детей от 0 до 

3 лет. – М.: Национальное образование, 2017. 

2. Финк М., Бостельман А. под 

редакцией Лыковой И.А. Творческая 

мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, 

конструируем. – М.: Национальное 

образование,2020. 

3. Фон дер Беек А., Бук М., Руфенах А. 

под редакцией Воробьевой Н.А. Дизайн 

интерьеров детских садов. Для детей от 3 до 

6 лет. – М.: Национальное образование, 2015. 

4. Акулова О.В., Вербенец А.М., 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

5. Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. 

Развитие эмпатии у старших дошкольников в 

театрализованной деятельности. — М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

6. Крулехт М. В., Крулехт А. А. 

Самоделкино. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2004. 

7. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. 

Детство с музыкой. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

8. Вербенец А.М. Образовательная 

область «Художественное творчество» - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

9. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная 

живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

10. Курочкина Н. А. О портретной 

живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

11. Курочкина Н. А. Детям о книжной 

графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

12. Курочкина Н. А. Знакомство с 

натюрмортом. Методическое пособие для 
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педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. 

Физическое 

развитие 

Программа 

оздоровител

ьно-

развивающе

й работы с 

дошкольник

ами (авторы 

Кудрявцев 

В.Т., Егоров 

Б.Б) 

1. Т.С. Грядкина «Образовательная 

область «Физическое развитие» Спб 

«Детство-пресс», 2016 

2. Деркунская В. А. Диагностика культуры 

здоровья дошкольников. — М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

2.Ноткина Н. А., Казьмина Л. И., Бойкович 

Н. Н. Оценка физического и нервно- 

психического развития детей дошкольного 

возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

3. М. Д.Маханева «Технология воспитания 

здорового ребенка» М.: Аркти, 2000 

4. М. А.Рунова «Двигательная активность в 

детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2000 

5. Г. Зайцев «Уроки Айболита» Спб 

"Детство-пресс", 2007  

6. О. М. Литвинова «Система физического 

воспитания в ДОУ» Волгоград, 2007 

Методическое 

обеспечение 

подготовки 

педагогов к 

реализации 

программы  

1. Михайлова-Свирская Л.В. «Организация образовательной деятельности в 

детском саду: вариативные формы. – М.: Национальное образование, 

2019. 

2. Михайлова-Свирская Л.В. Ресурсы местного сообщества в 

образовательной деятельности детского сада. – М.: Национальное 

образование, 2018. 

3. Ларго Р. Под редакцией Бурениной А.И. Детские годы. 

Индивидуальность ребенка как вызов педагогам. М.: Национальное 

образование, 2015. 

4. Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Национальное образование, 

2017. 

5. Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Национальное образование, 

2020. 

6. Под редакцией профессора Фтенакиса В.Э. Современная семья: 

образование и развитие ребенка. – М.: Национальное образование, 2019. 

7. Коглин У., Петерман Ф., Петерман У. под редакцией Бондаревой С.Н. 

Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов. – М.: Национальное образование, 2016. 

8. Коглин У., Петерман Ф., Петерман У. под редакцией Бондаревой С.Н. 

Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование 

результатов. – М.: Национальное образование, 2016. 

9. Бостельман А. под редацией Бондаревой С.Н. Применение портфолио в 

яслях. – М.: Национальное образование, 2015. 

10. Михайлова-Свирская Л.В. Педагогическое наблюдение в детском саду. – 

М.: Национальное образование, 2017. 

11. Бостельман А., Энгельбрехт К. Хороший день каждый день. Советы и 

уловки для организации повседневного ухода в яслях. – М.: 

Национальное образование, 2020. 

12. Бостельман А., Финк М. под редацией Бондаревой С.Н. Ясли: наблюдение 

и фиксирование результатов. – М.: Национальное образование, 2018. 

13. Дневник педагогических наблюдений. – М.: Национальное образование, 

2022. 

14. Вербенец А.М, Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и 
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организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство» — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

15. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. 

Учебник для педагогических вузов. Стандарт третьего поколения / Под 

ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. — СПб.: Питер, 2014. 

16. Михайлова З. А., Полякова М. Н., Вербенец А. М. и др. Теории и 

технологии математического развития детей дошкольного возраста. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

17. Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

18. Акулова О. В., Сомкова О. Н. Теории и технологии речевого развития 

детей дошкольного возраста: программа учебного курса и методические 

рекомендации: для самостоятельной работы студентов бакалавриата. — 

М.: Центр педагогического образования, 2009. 

19. Ивченко Т. А., Никонова Н. О., Римашевская Л. С. Теории и технологии 

экологического развития детей дошкольного возраста: программа 

учебного курса и методические рекомендации: для самостоятельной 

работы студентов бакалавриата. — М.: Центр педагогического 

образования, 2008. 

20. Вершинина Н. А., Вербенец А. М. Теории и технологии художественного 

развития детей дошкольного возраста: программа учебного курса и 

методические рекомендации: для самостоятельной работы студентов 

бакалавриата. — М.: Центр педагогического образования, 2008. 

21. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Учебно-методическое пособие / Сост. и ред.: Т. И. Бабаева, М. 

В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 

3.4. Примерный перечень литературных, музыкальных, художественных, анимационных 

произведений для реализации Программы 

 
2 м. – 2 года 2 -3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет   6-8 лет 

 

    

 

 

3.5. Кадровые условия 

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. N 225 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2022, N 9, ст. 1341). 

Необходимым условием является непрерывное сопровождение образовательной программы 

педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени её реализации 

в ДОУ.  

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
http://demo.garant.ru/document/redirect/403566568/1000
http://demo.garant.ru/document/redirect/403566568/0
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Реализация образовательной программы ДО обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками образовательной 

организации, а также медицинским работниками, выполняющими вспомогательные функции.  

В целях эффективной реализации образовательной программы ДОУ создает 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.  

Требования к повышению уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников 

Педагогические работники ДОУ обязаны: 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается в 

процессе освоения ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в образовательных учреждениях, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

 У педагогов сформированы профессиональные компетенции, необходимые для успешной 

реализации пяти основных образовательных областей (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), определяющих 

содержание дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Педагоги ДОУ обеспечивают 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в их тесной 

взаимосвязи. 

Аттестация педагогов ДОУ 

 Аттестация педагогов ДОУ проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией ДОУ. 

 Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников ДОУ осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, 

статья 49). 

 

3.6. Распорядок и режим дня 

Режим дня предусматривает рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями, обеспечивает хорошее самочувствие и 

активность ребёнка, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 
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Режим и распорядок дня устанавливаются с учётом требований СанПиН 1.2.3685-21, условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений. 

Основными компонентами режима в ДОУ являются: сон, пребывание на открытом воздухе 

(прогулка), образовательная деятельность, игровая деятельность и отдых по собственному выбору 

(самостоятельная деятельность), прием пищи, личная гигиена. Содержание и длительность каждого 

компонента, а также их роль в определенные возрастные периоды закономерно изменяются, 

приобретая новые характерные черты и особенности. 

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

вырабатываются определенные биоритмы, система условных рефлексов, что помогает организму 

ребёнка физиологически переключаться между теми или иными видами деятельности, 

своевременно подготавливаться к каждому этапу: приему пищи, прогулке, занятиям, отдыху. 

Нарушение режима отрицательно сказывается на нервной системе детей: они становятся вялыми 

или, наоборот, возбужденными, начинают капризничать, теряют аппетит, плохо засыпают и спят 

беспокойно. 

Приучать детей выполнять режим дня необходимо с раннего возраста, когда легче всего 

вырабатывается привычка к организованности и порядку, активной деятельности и правильному 

отдыху с максимальным проведением его на свежем воздухе. Делать это необходимо постепенно, 

последовательно и ежедневно. 

Режим дня должен быть гибким, однако неизменными должны оставаться время приема 

пищи, интервалы между приемами пищи, обеспечение необходимой длительности суточного сна, 

время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

При организации режима  предусматривается оптимальное чередование самостоятельной 

детской деятельности и организованных форм работы с детьми, коллективных и индивидуальных 

игр, достаточная двигательная активность ребенка в течение дня, обеспечение сочетания 

умственной и физической нагрузки с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей 

воспитанников, их состояния здоровья. Время непосредственно образовательной деятельности 

организуется таким образом, чтобы в начале проводились наиболее насыщенные по содержанию 

виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, максимальной их 

произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с музыкальной и 

физической активностью. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, условия организации образовательного процесса должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

Режим дня строится с 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 работы ДОУ - пятидневная неделя с 12- часовым пребыванием детей в 

образовательном учреждении: с 7.30 до 19.30. Непосредственно - образовательная деятельность 

организуется в период с 1 сентября по 31 мая. 

Режим питания регулируется СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Содержание Возраст детей 

1,6-3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

http://demo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
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образовательной 

деятельности 

Утренний прием детей; 

взаимодействие с 

родителями;  утренняя 

гимнастика;  беседы с 

детьми;, наблюдения в 

природном уголке;  

свободные игры , 

индивидуальные и 

подгрупповые дидактические 

игры; чтение 

художественной литературы; 

самостоятельная 

деятельность в уголке 

художественного творчества; 

подготовка к завтраку. 

7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 7.30-8.30 

Завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по реализации 

образовательных областей в 

соответствии с учебным 

планом, сеткой занятий 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00-10.50 

 

 

 

 

Самостоятельные игры детей - 9.40-10.00 9.50-10.00 - - 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке  

Прогулка: наблюдение в 

природе, труд в природе и в 

быту, подвижные игры, 

ролевые игры,  

индивидуальная работа по 

развитию движений, 

дидактические игры по 

экологии, развитию речи, 

ознакомлению с 

окружающим, беседы с 

детьми, рисование на 

асфальте, на мольбертах. 

Физкультура на улице. 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду. 

9.45-11.30 

(в 

холодный 

период) 

9.15-11.30 

 (в теплый 

период) 

10.10-12.10 

(в 

холодный 

период) 

9.20-12.10 

(в теплый 

период) 

10.10-12.10 

(в 

холодный 

период) 

9.20-12.10 

(в теплый 

период) 

10.10-12.30 

(в 

холодный 

период) 

9.10-12.30 

 (в теплый 

период) 

10.50-12.40 

(в 

холодный 

период) 

9.10-12.40 

(в теплый 

период) 

Обед 11.30-12.00 12.10-12.50 12.10-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 



64 
 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна,  

воздушные ванны, водные, 

гигиенические процедуры, 

обширное умывание, 

профилактика плоскостопия. 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.20-15.30 15.20-15.30 

Прогулка в теплое время 

года; НОД во второй 

половине дня 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

16.00- 

17.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

17.20-18.00 17.20-18.00 17.20-18.00 17.20-18.00 17.20-18.00 

Прогулка, игры. Уход домой 18.00-19.30 17.20-19.30 17.20-19.30 17.20-19.30 17.20-19.30 

 

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 

Суммарный объем двигательной 

активности, не менее 

все возрасты 1 час в день 

Утренний подъем, не ранее все возрасты 7 ч 00 минут 

Утренняя зарядка, продолжительность, 

не менее 

до 7 лет 10 минут 

 

Количество приемов пищи. 
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Время нахождения 

ребёнка в 

организации 

Количество обязательных приемов пищи 

12 часов завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин 

 

Согласно пункту 2.10 СП 2.4.3648-20 к организации образовательного процесса и режима дня 

соблюдаются следующие требования: 

- 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; 

- 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). В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой проводятся в зале. 

Особенности организации отдыха, релаксации и сна детей 

Релаксация – это один из путей преодоления внутреннего напряжения, основанный на более 

или менее сознательном расслаблении мышц. 

Важным в выполнении упражнений на релаксацию является то, что каждое действие должно 

доставлять приятные ощущения и удовольствие, способствовать хорошему самочувствию. Если 

взрослый замечает, что какой-нибудь ребенок после выполнения упражнений испытывает 

напряженность, страх, повышенную возбужденность, то надо выяснить причину и при 

необходимости прекратить занятия. 

Целью проведения релаксации является способствование снятия у детей внутреннего 

мышечного напряжения, приведению нервной системы и психики дошкольников в нормальное 

состояние покоя, формирование положительных эмоций и чувств. 

Виды релаксации очень разнообразны: от простых (для расслабления отдельных частей тела) 

до очень сложных и длительных по времени (для полного расслабления тела). 

Сон — неотъемлемая часть режима дня ребёнка. Организации дневного отдыха в детском 

саду уделяется особо пристальное внимание, так как в периоды бодрствования дети, как правило, 

очень активны, а организму малыша очень важно восстанавливать силы и накапливать энергию для 

деятельности во второй половине дня. Перед педагогом стоит непростая задача устроить отход ко 

сну так, чтобы все ребята получили возможность отдохнуть. 

Чтобы сон у ребёнка стал физиологической привычкой, необходимо строго следовать 

режиму дня, вплоть до каждой минуты. Тогда ко времени начала дневного отдыха ребёнок будет к 

нему готов. 

У многих дошколят найдётся тысяча поводов не заснуть, поэтому методическая работа перед 

дневным отдыхом играет важную роль. Её целями является: 

-релаксация детей (снижение уровня тревожности и мышечного напряжения); 

-восстановление нормального состояния нервной системы; 

-облегчение психоэмоциональной нагрузки; 

-ускорение процесса засыпания за счёт создания безопасной и комфортной среды. 

На сон настраивают: 

- приглушённый свет; 

- закрытые шторы или жалюзи; 

- пастельные, спокойные тона стен и потолков; 

- свежий воздух. 

http://demo.garant.ru/document/redirect/75093644/1210
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 Организуя дневной сон целесообразно осуществлять его после проветривания в течение 15-

20 мин., свежий прохладный воздух лучшее снотворное. 

Ребёнок должен «уйти в сон » спокойный, поэтому желательно решить все негативные 

вопросы, «помириться», простить все провинности и поговорить о чем – то хорошем. 

Укладывание детей спать в строго определенные часы вырабатывает у них привычку к 

быстрому засыпанию. Воспитатель, прежде всего, помогает подготовиться ко сну детям слабым, 

которые особенно нуждаются в дневном отдыхе. Дети ложатся в кровать на правый или левый бок 

(как им удобно). Но не следует разрешать им ложиться на живот, съеживаться, подбирая колени, 

так как неправильное положение затрудняет кровообращение, дыхание и влияет на формирование 

осанки. 

 Подготовка ко сну требует времени, отсутствие посторонних звуков (шума, громких 

голосов, шепота на фоне тишины), благоприятной эмоциональной атмосферы. Нужный настрой, 

положительное отношение к дневному сну помогут создать нежная колыбельная песня, народные 

потешки и приговорки. 

В группах при отсутствии спален или недостаточной площади имеющихся спальных 

помещений допускается организовывать дневной сон детей в группе на раскладных кроватях с 

жестким ложем или на трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно-трехуровневых кроватях. 

Кровати должны соответствовать росту детей. Расстановка кроватей должна обеспечивать 

свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и 

отопительными приборами. 

Дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами. 

Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. Смена белья производится 1 

раз в 10 дней и по мере загрязнения. 

Для бодрого, хорошего самочувствия детей немалое значение имеет и правильный их 

подъем. С этой целью после сна воспитатели проводят бодрящую гимнастику с детьми. 

Для детей, которые не спят или проснулись раньше, следует предоставить возможность 

встать, тихо одеться и перейти в специально выделенную игровую зону, где он сможет найти себе 

занятие. 

Значение сна для растущего организма огромно. Задача воспитателя – обеспечить детям 

полноценный сон и объяснить родителям необходимость обеспечить достаточно продолжительный 

сон ребенку дома. 

 

3.7. Примерный перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат 

в календарном плане воспитательной работы в ДОУ. 

 

Дата Название 

27 января День снятия блокады Ленинграда;  

День освобождения Красной армией крупнейшего "лагеря смерти" 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста 

(рекомендуется включать в план воспитательной работы с 

дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

2 февраля 

 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (рекомендуется включать в план воспитательной 

работы с дошкольниками регионально и/или ситуативно) 

8 февраля День российской науки 

15 февраля День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 
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ситуативно) 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтики; 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 

1 июня День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День семьи, любви и верности 

12 августа День физкультурника 

22 августа День Государственного флага Российской Федерации 

27 августа День российского кино 

1 сентября День знаний 

3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных работников 

1 октября Международный день пожилых людей; 

Международный день музыки 

4 октября День защиты животных 

5 октября День учителя 

Третье 

воскресенье 

октября 

День отца в России 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

Последнее 

воскресенье 

ноября 

День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

3 декабря День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов (рекомендуется включать в план 

воспитательной работы с дошкольниками регионально и/или 

ситуативно) 

5 декабря День добровольца (волонтера) в России 

8 декабря Международный день художника 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

31 декабря Новый год. 

 

 


